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ЛЕСА ЭСТОНСКОЙ ССР

М. М. Маръус, P. A. Cenn, X . О. Валк,
X . II. Касесалу, В. Э. Хайнла, А. М. Нильсон, 
Э. В. Каар, X . К. Паеес

Эстонская ССР находится на берегу Балтийского моря и за
нимает площадь 45 100 км2. При этом 4200 км2 приходится на 
острова (округленно их 800), из них наибольшие — Сарема 
2700 км 2 и Хиума — 900 км 2.

К лим ат  Эстонской ССР — переходный от морского к конти
нентальному. Лето сравнительно короткое и прохладное, зима 
м ягкая . Средняя годовая температура 4,8°, средняя температура 
самого холодного месяца — февраля —5,9° и самого теплого — 
июля 16,8°. Н а западных островах республики и в западной 
Эстонии климат мягче и вегетационный период несколько длиннее, 
чем в восточной части. Осадков выпадает свыше 600 мм в год. 
Н езначительное испарение и ровный рельеф способствуют забола
чиванию почвы.

Рельеф . Территория Эстонии представляет собой преимуще
ственно низменность со средней высотой 50 м  над уровнем моря. 
Высота над уровнем моря увеличивается от береговых низмен
ностей на восток и юго-восток. Наиболее высокая часть 
республики — возвышенность Х аанья, где находится самый вы
сокий пункт Эстонской ССР — Сур-Мунамяги с высотой 317 м.

Геология . Поверхность Эстонии большей частью представляет 
собой оставленную материковым ледником морену, которая местами 
образует моренный ландшафт. В северной Эстонии и на островах 
залегает плитняк, в южной Эстонии грунт складывается красным 
песчаником, который слоем примерно в 200 м располагается на 
плитняке. Плитняковый и песчаный грунт обнажается в руслах 
рек. В северной и северо-западной Эстонии, а также на острове 
Сарема грунт обнажается и на открытых альварах.
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Леоше почвы. Эстония расположена п подзоне дерново-под
золистых почв смешанных хвойно-широколиственных лесов не
черноземной полосы. Однако из-за большого разнообразия почво
образующих пород и рельефа почвенный покров Эстонии доволь
но пестр.

В северной и северо-западной частях и па о-ве Сарема ос
новными коренными породами являются карбонатные отложения 
ордовика и силура — мергели и плитняковые известняки и их раз
лично доломитизированные переходные формы. Преобладающие 
здесь дерново-карбонатные типичные мало- и средпемощные почвы 
(А,С =  5—30 см) развиты па сильно щебенистой и с большим коли
чеством валунов суглинистой карбонатной морене, по местному 
«рихк».

Область рихковой морепы лежит в пределах так называемой 
низменной Эстонии, которая находилась под водами приледнико- 
вых озер и послеледниковых морских трансгрессий. Вследствие 
этого процесс почвообразования начался здесь значительно позже, 
чем в возвышенных центральной и южной частях республики. 
Верхняя часть морепы сильно перемыта, что обусловливает 
грубый механический состав нодгумусовых горизонтов рихковых 
почв. На местах, где плитняковый известняк подступает близко 
к земной поверхности и покрыт тонким слоем (0—30 см) локальной 
морены, встречаются перегнойно-карбонатные маломощные почвы, 
или так* называемые альвариые. Безлесные альвары, которых 
особенно много на о-ве Сарема, покрыты можжевельником 
и скудной травянистой растительностью. Здесь на сравнитель
но больших площадях обнажаются коренные известняковые 
породы.

Рихковые и альварпые почвы богаты гумусом и отличаютс^я 
зернистой структурой, однако из-за незначительной мощности ма
лопродуктивны. На этих почвах господствуют елово-сосновые 
насаждения (группа типов альварных лесов), отличающиеся малой 
производительностью и низкой полнотой, облесение же альваров 
связано с большими трудностями. Основным условием для 
повышения плодородия альварных почв считается ускорение по
чвообразовательных процессов.

Наряду с рпхковыми и альварпыми почвами на данной терри
тории встречаются также плодородные дерново-карбонатные вы
щелоченные почвы, находящиеся главным образом под сельскохо
зяйственными угодьями. Одпако вследствие плоского рельефа здесь 
сравнительно широко распространены дерпово-глеевые насы
щенные и болотные почвы, занятые лугами и травянистыми бо
лотами.

В средней части Эстонии господствуют дерпово-карбонатные 
выщелоченные и оподзолепные почвы, возникшие па сравнительно 
мощной (в среднем 1—3 м) суглинистой буровато-серой карбонат
ной морене, подстилаемой доломитизированными известняками.
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Эти почвы умеренно каменистые, характеризуются комковато- 
зернистой структурой, нейтральной реакцией и благоприятным 
водным режимом. Так как эти почвы наиболее плодородны, то 
лесов на них осталось сравнительно мало. Встречаются землянпч- 
но-печеночницевые ельники, которые отличаются высокой произ
водительностью, посильно повреждены корневой губкой. Большие 
лесные массивы распространены на заболоченных равнинах на 
перегнойно-дерново-глеевых (пролесково-снытевый, заболочен
ный папоротниковый и особенно травяно-болотный типы) п ни
зинно-болотных почвах. Дерново-глеевые почвы, находящиеся в 
низинах между друмлинами, также покрыты лесами.

Коренными породами в южной части республики являются 
девонские песчаники, которые покрыты красно-бурой суглинистой 
и л и  супесчаной мореной. Карбонатность морены сильно колеблет
ся и, как правило, резко уменьшается на юге республики.

На местах, где морена покрывается мощными песками (в основ
ном флювиогляциального происхождения), встречаются типично 
подзолистые почвы. Характерные типы леса здесь — сосняки 
брусничники.

Наиболее обширные лесные районы республики находятся 
на приозерье Чудского озера и в Северо-Эстонской депрессии. 
Главнейшие среди многообразных почвообразующих пород: гра
вийные водно-ледниковые пески, древпеозерные сортированные 
пески, пылеватые супеси, отложения песков и глин ледниковых 
озер. Широко распространены подзолисто-болотные, типнчно 
подзолистые, дерново-глеевые и болотные почвы. Преобладают 
заболоченные и болотные типы леса.

Некоторые сведения из истории лесов. Большую часть плей
стоцена площадь Э с т о н и и  была покрыта материковым ледником.
О растительном покрове в межледниковые периоды имеются только 
случайные сведения. На основании растительных остатков и 
пыльцы, найденных в оргапическпх отложениях верхнеплейсто
ценового происхождения, в тот период в Эстонии кроме ольхи, 
березы, сосны и ели произрастали широколиственные породы — 
ильм, липа, дуб, граб и лещина. Последующий валдайский лед
никовый период уничтожил растительный покров, который вновь 
начал развиваться после окончательного отступления материко
вого ледника. Вначале распространялась тундровая раститель
ность и благодаря смягчению климата — временно также леса 
(березовые, ольховые, еловые и др.). С ухудшением климата 
леса вновь сменялись тундровой растительностью.

В течение всего голоцена основными лесообразующими поро
дами на территории Эстонии были сосна и береза, которые мак
симально распространились в начале голоцена (примерно 10 тыс. 
лет назад). В то время территория Эстонии была покрыта бере
зовыми и сосновыми лесами, в подлеске известно присутствие ивы. 
Одновременно началось общее образование органогенных отложе
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ний. В начале теплой и сухой бореальной климатической стадии 
вместо ранее господствовавших березовых лесов увеличилось 
количество сосновых лесов и стала распространяться ольха. 
С юга и юго-востока началось вторжение широколиственных дре
весных пород — ильма, липы, дуба и лещины. Более теплая и 
влажная атлантическая климатическая стадия вызвала в болотах 
образование верхового сфагнового торфа. Широколиственные леса, 
в том числе ольха и лещина, распространились по всей территории 
Эстонии и достигли в этом периоде своего максимального распро
странения. С юго-востока вторглась ель, которая стала произрас
тать во всей Эстонии и в следующей, более сухой суббореальной 
климатической стадии достигла первого максимума распростране
ния. В то же время количество широколиственных древесных пород 
и лещины начало уменьшаться.

В более прохладной и влажной субатлантической климатиче
ской стадии основными лесными породами остались береза, сосна, 
ель, ольха. Количество еловых лесов в начале периода уменьши
лось, а затем достигло второго максимума распространения. 
Дальнейшее уменьшение ели частично объясняется деятельностью 
человека: подсечно-огневой системой земледелия были уничто
жены еловые леса, занимавшие наиболее плодородные почвы.

РАСТИТЕЛЬНЫЙ ПОКРОВ

В Эстонской ССР выделено восемь геоботанических районов 
(Лаасимер, 1958).

Район лугов и лссолугов материковой части 
западной Эстонии и островов

Здесь находятся альварные ельники и альварные сосняки, 
главным образом V или IV классов бонитета, на более глубоких 
почвах — III класса бонитета. Видовой состав травяного по
крова альварных лесов богат, однако древесный ярус их редок. 
На небольших площадях встречаются ельники вместе с широко
лиственными породами, которые образовались преимущественно 
вместо дубняков. На ограниченных площадях произрастают широ
колиственные леса (на о-ве Абрука, п-ове Пухту, в Кебласте, на
о-ве Сарема и в других местах).

Лесолуга придают местности своеобразный облик паркового 
ландшафта. Имеются также типичные альвары па маломощных 
перегнойно-карбонатных и дерново-карбонатных почвах, которые 
малопроизводительны в сельскохозяйственном отношении и пред
ставляют трудности для использования в лесном хозяйстве.
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Район сухих лугов береговой полосы 
северо-западной и северной Эстонии

Основные типы растительного покрова здесь — также альвары 
я альварные леса. В прибрежной полосе района распространены 
сухие сосняки на слабоперегнойных подзолистых почвах, главным 
образом лишайниковые и брусничные. Своеобразен лиственный лес 
у подножия глинта. Здесь много дуба, ясеня, липы и черемухи, 
растет также ольха серая.

Район верховых болот п топяных лесов 
средней Эстонпн

В северной части района распространены богатые видами 
топяные леса (в том числе с ольхой черной) на содержащей много 
извести основной морене. Местами встречаются заболоченные 
сосняки сфагновые, меньше елово-смешанные леса. В южной части 
находятся большие комплексы верховых болот, топяные и заболо
ченные леса на торфянистых подзолистых и дерново-глеевых 
почвах. Еловых смешанных лесов больше всего в средней части 
района.

Район пойменных лугов п болот бассейна р. Педья

В нижнем течении реки имеются топяные леса из ольхи 
черной.

Район еловых и елово-смешанных лесов 
восточной и средней частей Эстонии

Здесь находятся бедные видами ельники на дерново-подзо
листых и оподзоленных дерново-карбонатных почвах. На возвы
шенности Пандивере преобладают богатые видами еловые и елово
смешанные леса на слабо выщелоченных дерново-карбонатных 
почвах. Они представлены главным образом рассеянно располо
женными рощами. После рубок на их месте часто возникают 
березняки, осинники и ольховники. Небольшими площадями 
встречаются сосняки на слабо перегнойных подзолистых и дерново- 
подзолистых почвах. Х арактерны встречающиеся местами поросли 
ольхи серой.

Район верховых болот и топяных лесов 
северо-восточпой Эстонни

Этот район похож на южную часть района верховых болот и 
топяных лесов средней Эстонни. В северной и северо-западной 
части района серо-ольховые топяные леса образуют большие 
массивы. Местами встречаются топяпые березняки вторичного
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происхождения. По побережью Чудского озера растут сосновые 
леса на дюнных песках. Среднюю часть района пересекают в на
правлении с юго-запада на северо-восток возвышенности, сложен
ные богатой известью мореной. На них расположены ельники 
вместе с широколиственными породами, в кустарниковом ярусе 
много лещины. Частично на этих возвышенностях произрастают 
сосняки брусничные. На болотных островах имеются остатки ши
роколиственных лесов, причем особенно распространена липа.

Район пойменных болот юго-западного 
побережья Чудского озера и нижнего 

течения р. Эмаймги

В незначительном числе имеются топяные леса на юг от устья 
р. Эмайыги. В общем они походят на леса северо-восточной 
Эстонии, но беднее видами.

Район песчаных сосновых лесов 
юго-восточной Эстонии

В районе много сосняков на слабо перегнойных подзолистых и 
дерново-подзолистых почвах (на песках). Господствуют лиш айни
ковые и брусничпые сосняки: первые на более высоких, вторые 
на более низких местах рельефа. В области моренных куполов и в 
долине р. Пиуса имеются ельники. В этой области находятся также 
сухие луга и пастбища низкой производительности, которые было 
бы целесообразно облесить.

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЛЕСОВ

В Эстонской ССР, по данным лесоустройства 1958 г., покрыто 
лесом 1312 тыс. га, из них по площади сосняки занимают 46% , 
березняки — 28%, ельники — 20%; по запасу: сосняки — 45% , 
ельники — 29%, березняки — 22%. В республике растет 87 мест
ных и примерно 500 интродуцированных древесных и кустарни
ковых пород.

По типам местопроизрастания распределение лесов следующее: 
черничный — 24%, брусничный — 15,4%, кисличный — 10%, 
хвощово-осоковый — 8,5% , вересковый — 5,8%.

Лесистость республики составляет 30%. Для сравнения отме
тим, что под пашнями и садами находится 22% общей площади 
республики. Лесную площадь Эстонии можно увеличить облесе
нием маломощных и бедных альварных площадей и особенно без
лесных болот (верховых и переходных).

Гослесфонду принадлежит 54% лесов республики, колхозным 
лесам — 33%, другим учреждениям и организациям — 13% лесов.
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Общий запас древесины Эстонской ССР — 131 млн. м3; средний 
прирост древесины на 1 га лесной площади — 2,5 м3.

В Эстонской ССР немаловажное значение имеют почво
защитные леса на альварны х площ адях (особенно на мало
мощных перегнойно-карбонатных), где они способствуют развитию 
почвы. П реобладаю щ ая часть этих лесов переведена в I группу. 
Почвозащитное значение имеют такж е леса, растущие на песчаном 
побережье моря и Чудского озера.

В Эстонии сильные западные ветры уменьшают урожайность 
полей и лугов на островах и западном побережье республики. 
В связи с обширными мелиоративными работами рекомендуется 
закладывать лесные полосы на осушенных массивах.

В республике имеются лесные массивы, где расположены ку
рорты.

Вблизи городов Эстонии находятся парковые леса — на од
ного городского ж ителя приходится 101 м 2 озелененной пло
щади.

Б ольш ая часть заповедников Випдумяэ и Н игула покрыта ле
сом. П рекрасны е насаж дения имеются в некоторых заказниках 
(в дендропарке Х ар ку , на п-ове П ухту, в раменевом лесу о-ва 
А брука, в дубняке М ихкли, в речной долине Валгейыги, на берегу 
оз. П ю хаярв , в горах Н еэрути, в окрестности Аэгвийду-Нелпярве 
и др .). Под охрану взято 46 парков и 5 дендрариев.

ОСНОВНЫЕ НАСАЖДЕНИЯ  

Сосняки

Из древесных пород лесного фонда Эстонской ССР на первом 
месте находится сосна, занимаю щ ая 46% общей площади лесов и 
даю щ ая 45% от общего запаса.

В настоящее время в Эстонии применяется лесотипологическая 
классиф икация, составленная А. К ару и JI. Муйсте и основанная 
по принципам типологии академика В. Й . Сукачева. В Эстонии 
выделяется 25 типов условий произрастания леса. В типе условий 
произрастания имеется один или несколько типов леса, в зависи
мости от растущей там главной древесной породы. Из выделенных
25 типов условий произрастания сосна может расти в качестве 
главной породы в 19 типах, из них 15 типов на минеральных и 4 ти
па на болотных почвах.

Из растущих на минеральных почвах сосняков перевес имеет 
б р у с н и ч н ы й  тип местопроизрастания, который занимает 
примерно 24% общей площади сосновых насаждений. Брусничные 
сосняки находятся на волнистых или почти ровных возвышенных 
площ адях, со степенью влажности почвы от свежей до сухой. 
Из почв доминируют слабо и средне оподзоленные или легкие су
песчаные почвы.
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В растительном покрове травяной ярус редкий. Здесь представ
лены: брусника (Vaccinium vitis-idaea L.), вереск (Calluna vulga
ris Salisb.), марьянник лесной (Melampyrum silvaticum  L.), овся
ница (Festuca ovina L.) и др. Моховой ярус густой и сплошной, 
доминируют мхи — многоэтажный [Hylocomium proliferum  (L.) 
Lindb.], боровой [Pleurozium schreberi (W illd.) M itt.], перистый 
[Ptilium crista-castrensis (Hedw.) De Not.] и др.

Подлесок редкий (можжевельник, рябина, крушина ломкая) 
или отсутствует. Из насаждений преобладают чистые сосняки с 
отдельными деревьями березы. Господствуют насаждения I I —III  
боиитета. Деревья прямоствольные, хорошо очищены от сучьев. 
Местами встречаются смешанные сосново-березовые леса.

А. Кару в этом типе выделил три варианта в зависимости от 
рельефа местности и производительности насаждения: 1) плевро- 
циум-брусничный вариант; 2) чернично-брусничный вариант;
3) елово-брусничный вариант.

К последнему относятся наиболее плодородные почвы бруснич
ных сосняков, которые местами достигают I бонитета. В этом 
насаждении II ярус сложен елью. Кое-где она встречается и в 
верхнем ярусе.

По площади распространения на втором месте стоит ч е р н и ч 
н ы й  тип условий произрастания (рис. 1). Он охватывает пример
но 19% общей площади сосновых насаждений. Черничные сосняки 
располагаются на относительно низких площадях с более или ме
нее ровным рельефом. Почвы — главным образом сильно оподзо- 
ленные супеси и суглинки, местами встречаются торфянистые 
подзолистые почвы. Почва свежая до влажной, почвенно-грунтовая 
вода со слабой подвижностью. Растительный покров видами срав
нительно беден; представлены черника (Vaccinium m yrtillus L.), 
брусника (Vaccinium vitis-idaea L.), молиния голубая [Molinia 
coerulea (L.) Moench.], майник (Majanthemum bifolium L.), ожика 
волосистая (Luzula pilosa L.) и др. Моховой ярус мощный и 
густой, здесь встречаются: Hylocomium proliferum, Pleurozium  
schreberi, Dicranum sp ., Sphagnum sp. и кукушкин лен (Polytrichum  
commune L.). Подлеска нет или он состоит из незначительно
го количества крушины ломкой, рябины, можжевельника. Гос
подствуют чистые сосняки достаточно высокой производительности 
(II —III классов бонитета).

В е р е с к о в ы е  с о с н я к и  занимают в Эстонии примерно 
13% общей площади соспяков. Они расположены преимуществен
но па площадях с ровным или волнистым рельефом, главным об
разом на мощных подзолистых почвах, и в меньшей степени на 
торфянистых подзолистых почвах. Степень влажности — от сухой 
до свежей. В растительном покрове встречаются брусника, черни
ка и толокнянка (Arctostaphylos uva-ursi Spreng.). Мхов и лишайни
ков сравнительно мало. Подлесок отсутствует, иногда встречаются 
отдельные кусты можжевельника. Насаждения преимущественно
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чисто сосновые, местами примеш ивается береза или ель. Древостой 
обычно небольшой полноты, и стволы плохо очищены от сучьев. 
Эти сосняки растут главны м образом на морском побережье север
ной Эстонии.

Л и ш а й н и к о в ы е  с о с н я к и  распространены  на воз
вышенных сухих площ адях с ровным или холмистым рельефом. 
Почвы здесь слабо и средне оподзоленные. В травяном  ярусе 
встречаю тся брусника, вереск, толокнянка, вороника черная ( Е т -  
petrum  nigrum  L.). В моховом покрове — мох боровой и дикранум. 
Л иш айниковы й ярус очень густой и мощный, господствуют ягели  
[C ladonia ran g iferin a  (L.) W eb ., Cl. a lp es tris  (L.) R ab h ., Cl. s ilv a tica  
(L.) H a rm .], в меньшей мере лиш айник исландский [C etraria is- 
land ica  (L.) A ch.]. М естами ж ивой растительны й покров целиком 
состоит только из лиш айников. П одлесок отсутствует или представ
лен отдельными кустам и м ож ж евельника. Н асаж ден и я обычно 
чисто сосновые, редко в составе можно встретить отдельные деревья 
березы. Сосняки лиш айниковы е встречаю тся редко. Из сосно
вых лесов Эстонии на лиш айниковы е сосняки приходится 
около 4 % .

С воеобразную  груп пу  сосняков Эстонии представляю т а л ь- 
в е р н ы е ,  растущ ие в северной и северо-западной Эстонии, а 
такж е на о-ве С арем а. Они растут на перегнойно-карбонатных 
почвах , а такж е на маломощ ных типичных дерново-карбонатных, 
где м атеринской породой яв л яется  известковы й плитняк эпохп 
ордовика и си л у р а . В настоящ ее время альварны е сосняки состав
ляю т до 3%  общей площ ади сосновых насаж дений Эстопии. В про
ш лом ж е площ адь альварн ы х  лесов была значительно больше. В 
результате интенсивной рубки  лесов и пастьбы скота обширные 
лесные площ ади превратились в пустынные альвары , или мож же
веловые п оля . А льварны е сосняки  часто с малой полнотой (0 ,5—
0,6) и низкого бонитета (IV —V). Стволы очищаются от сучьев пло
хо и сильно сбежисты. По классиф икации А. К ару  — Л . Муйсте 
альварны е сосняки разделяю тся на четыре типа: 1) лиш айниково- 
толокпянковы й альварны й; 2) бруспично-альварпы й; 3) кислично- 
лещ инпо-альвариы й; 4) сеслериево-альварпы й.

Значительно распространены  брусничпо-альварны й и кислично- 
лещ иино-альварны й типы. Б р у с и н ч н о-a л ь в а р н ы й тип 
располож ен  на ровных или слегка волнистых площ адях. Д ля  них 
х ар актер н а маломощ ная перегнойно-карбонатная пли маломощная 
типичная дерново-карбонатная почва. В растительном покрове— 
брусн и ка , лабазник шестилепестный (F ilip en d u la  hexapeta la  Gi- 
l ib .) ,  герань кровяно-красная (G eranium  sanguineum  L.), печеноч
ница обыкновенная (H epatica  nob ilis  G ars.), зем ляника лесная 
(F ra g a ria  vesca L .), ясменник красильны й (A sperula tin c to ria  L.), 
коротконож ка перистая [B rachypodium  p in n atu m  (L.) P b .] и др. 
М оховой яр у с  густой, преобладаю т мхи многоэтажный и боровой, 
ритидиадельф ус треугольны й [R liy tid iad e lp h u s triq u e tru s  (Hedw.)
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Warnst.]. Подлесок — от редкого до средней густоты, много мож
жевельника, к которому добавляются рябина, смородина альпий
ская, жимолость, свиднна. В насаждениях кроме сосны часто 
встречаются ель, реже — береза.

К и с л и ч н о-л е щ п н н о-a л ь в а р н ы е  с о с н я к и  от
личаются от предыдущего типа большей производительностью 
(III бонитет). В травяном покрове—кислица (Oxalis acetosella L.), 
земляника, лабазник шестилепестный, сныть (Aegopodium podag- 
raria L.) и др. В подлеске — лещина, жимолость, свидина, кали
на, боярышник, волчник обыкновенный, рябина скандинавская, 
шиповник и др. В древостое к сосне прибавляется ель, береза 
и местами дуб. Имеются два варианта типа: кисличный и лещи
новый.

J1 и ш a in i  л к о в о - т о л о к и я н к о в о - а л ь в а р и ы й 
тин условий произрастания характерен для площадей с очень 
маломощным почвенным слоем, где гумусовый слой (Ах) отсутству
ет или менее 10 см, большей частью смешанный с галькой. Почвы 
сухие. Травяной покров низкий и редкий: встречаются лишайники, 
толокнянка, вороника черная, кошачья лапка и др. Это сосняки с 
низкой производительностью, V—Va классов бонитета. Насажде
ние неоднородного строения: группы деревьев сменяются неболь
шими прогалинами. Стволы сосны очищены от сучьев только от 
половины до одной трети длины ствола.

С е с л е р п е в  о-a л ь в а р н ы е  с о с н я к и  покрывают 
площади с ровным рельефом, подверженные затоплению. Расти
тельный покров беден видами, в подлеске только можжевельник. 
Насаждения с малой полнотой, стволы плохо очищены от сучьев. 
В качестве второстепенных пород к сосне прибавляется ель и бе
реза. Бонитет низкий — IV—Va.

Из сосняков, растущих на минеральных почвах, примерно 
3% относится также к кисличному типу местопроизрастания. Кис
личные сосняки отличаются высокой производительностью и дают 
доброкачественную древесину. Часто вместе с сосной растут береза 
и ель. На более тяжелых суглинках сосна имеет признаки суч
коватости.

Ниже 1% сосновых насаждений — в землянично-печепочнице- 
вом и лещиновом типе местопроизрастаний.

Около 15% сосновых насаждений Эстонии относится к группе 
избыточно увлажненных (заболачивающихся) лесов. Здесь выде
лено четыре типа: 1) вересково-сфагновый сосняк; 2) долгомош- 
нпковый; 3) хвощово-осоковый; 4) заболачивающийся дюнный.

В е р е с к о в о - с ф а г н о в ы е  сосняки располагаются на 
торфянистых подзолистых почвах с ровным рельефом. Почвенно- 
грунтовая вода неподвижная, почва влажная и мокрая. В расти
тельном покрове господствует вереск, ему сопутствуют голубика 
(Vacciniumuliginosum L.) и багульник болотный (Ledum palustreL.). 
Моховой покров мощный; главным образом сфагнум и кукушкин
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Рпс. 1
Сосняк черничник 110 лет. Лесничество Сымерпплц Эстонской ССР
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лен. Подлесок редкий, в небольшом количестве растут кру
шина ломкая, ива, можжевельник. Насаждения низкой произво
дительности (V—Va бонитета), редкие. Деревья плохо очищены от 
сучьев и часто кривоствольны. В составе насаждения в небольшом 
числе встречаются береза и ель. При продолжающемся процессе 
заболачивания этот тип часто переходит в заболоченный бор.

Д о л г о  м о ш н и к о в ы е  с о с н я к и  располагаются на 
влажных до мокрых оподзоленных почвах с ровным рельефом. 
В травяном ярусе небольшое число черники, брусники, голубики, 
вереска, багульника болотного. Характерно присутствие кукуш
кина льна в виде подушек. Из мхов имеются еще сфагнум и дикра- 
нум волнистый (Dicranum undulatum  Ehrh.). Подлесок редкий или 
отсутствует, встречаются ивы и крушина ломкая. В состав насаж
дения обычно входят ель и береза. Насаждения в основном IV 
бонитета.

X в о щ о в о-о с о к о в ы е  с о с н я к и  находятся в пони
жениях, часто в затопляемых местах. Почвы — мокрые оподзо- 
ленные на суглинке или глине. Почвенно-грунтовая вода слабой 
подвижности, на глубине 15—30 см. В растительном покрове гос
подствуют осоки (Сагех sp.) и вейник болотный (Calamagrostis 
lanceolata Roth.).

В меньшем числе растут хвощи (Equisetum  sp.), черника, бодяк 
болотный [Cirsium palustre (L.) Scop.]. В моховом ярусе — сфаг
нум, кукушкин лен, мох многоэтажный и др. Подлесок редкий, из 
крушины ломкой и ивы пепельной. Насаждения с малой полнотой, 
стволы очищены от сучьев плохо. Производительность преимущест
венно IV —V бонитета.

З а б о л а ч и в а ю щ и е с я  д ю н н ы е  с о с н я к и  рас
полагаются па участках морского побережья на дюнных песках 
или на песчаных участках бывшего морского дна. Почвенно-грун
товая вода доходит здесь до поверхности земли. Насаждения IV — 
Va бонитета. К сосне в незначительном количестве примешиваются 
береза и ель.

На болотных почвах сосняки разделяются на четыре типа: 
1) переходно-болотные; 2) переходно-сфагновые; 3) сфагновые;
4) перегнойно-торфяно-болотные.

П е р е х о д и  о-б о л о т н ы е  с о с н я к и  располагаются 
на мокрых почвах переходных болот с мощностью торфяной зале
жи от 1 до 3 м. В растительном покрове — осоки, тростник обык
новенный (Phragmites communis Trin.), сабельник болотный (Coma- 
rum palustre L.), пушица (Eriophorum vaginatum  L.), клюква че
тырехлепестная (Oxycoccus quadripetalus Gilib.). Моховой покров 
густой, встречаются сфагнум, кукушкин лен, мхи боровой, много
этажный и др. Подлесок обычно редкий, присутствуют ивы, кру
шина ломкая, береза низкая (Betula humilis Schrank). В составе 
насаждения обычно береза пушистая и немного ели. Насаждения 
IV —Va бонитетов.
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С ф а г н о в ы е  с о с н я к и  занимают площади с толстой 
торфяной залежыо. В растительном покрове — багульник болот
ный, голубика, клюква, росянка круглолистная (Drosera rotundi- 
folia L.), подбел многолистный (Andromeda polifolia L.), Кассандра 
чашечная [Chamaedaphne calyculata (L.) Moench.] и др. Моховой 
покров мощный — из сфагнума. Подлеска обычно нет. Насажде 
ния редкие, деревья низкорослые и плохо очищены от сучьев. 
Производительность главным образом V и Va бонитета.

П е р е х о д и  о-с ф а г  н о в ы е  с о с н я к и  в общем сходны 
с сфагновыми сосняками. Разница только в том, что в переходно
сфагновом болоте мощность верхнего слоя торфяной залежи отно
сительно мала (не превышает 60 см).

П е р е г н о й н  о-т о р ф я н о-б о л о т н ы е  с о с н я к и  
располагаются на осушенных болотных почвах. В зависимости от 
первоначального типа болотного леса и степени осушения этот тип 
очень варьирует по производительности насаждений. Раститель
ный покров: черника, кислица, малина обыкновенная (Rubus idae- 
us L.), папоротники (Dryopteris sp.) и др. В подлеске — крушина 
ломкая, рябина, ива, калина, черемуха и др. Бонитет — от II 
до IV. В составе насаждения кроме сосны часто встречаются ель и 
береза бородавчатая.

Сосна распространена почти по всей Эстонской ССР. Нет сос
няков только на плодородных почвах раменей, где сосна как свето
любивая порода не в состоянии конкурировать с лиственными по
родами и елью. При этом сосна обыкновенная в различных усло
виях роста образует внешне отличающиеся формы. Сосна высотой 
в несколько метров, растущая на верховом болоте, образует разно
видность — сосну обыкновенную карликовую (Pinus silvestris var. 
папа Pallas), сформировавшуюся вследствие крайне неблагоприят
ных условий роста.

На дюнах побережья Балтийского моря растет дюнная форма 
сосны обыкновенной (Pinus silvestris f. defexa К. Eichw.). Эта 
кривоствольная форма сосны сложилась вследствие постоянного 
действия сильных морских ветров. Высота ствола данной сосны 
несколько метров, крона широкая, неправильной формы. Обе 
указанные формы не имеют никакого хозяйственного значения.

Важной в хозяйственном отношении является растущая в 
Эстонии форма сосны под названием Pinus silvestris var. rigensis 
Desf. Эта быстро растущая, с очень красивым и прямым стволом, 
сосна дает высококачественную древесину. Небольшая зонтико
образная крона находится на вершине ствола. Эта форма образует 
лучшие сосновые насаждения Эстонии па более плодородных песча
ных почвах. Название «var. rigensis» возникло благодаря тому, 
что в прошлом веке экспорт древесины из Эстонии проходил 
главным образом через Рижскую гавань. Сосна, экспортировавшая
ся из тогдашних Лнфляндской и Курляндской губерний, была из
вестна на мировом рынке под названием «рижской сосны».
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Самая большая площадь сосновых насаждений находится в 
северной и северо-западной Эстонии, включая также острова Хиу- 
ма и Сарема. Здесь преобладают насаждения низкой произво
дительности. Больше половины площади образуют насаждения IV 
и V бонитета. Насаждений I бонитета только 0,5% от общей площа
ди. Здесь распространены в основном альварные сосняки, в мень
шей мере лишайниковые, вересковые и брусничные. Производи
тельность альварных сосняков низка. Так, запас спелого насаж
дения в лишайниково-толокнянково-альварном типе не превышает 
160 м3 на 1 га, в сеслериево-альварных сосняках запас еще меньше* 
Относительно лучшая производительность у сосняков, растущих в 
бруснично-альварном типе. Здесь запас спелого леса достигает 
250 м3 на 1 га. Из типов альварного леса наибольшая производи
тельность у кислично-лещинно-альварных сосняков. Их запас в 
спелом возрасте может подняться до 300 м3 на 1 га. Сравнение так
сационных данных альварных сосняков с таблицами хода роста 
Варгас де Бедемара и А. В. Тюрина показывает, что по диаметру 
и объему стволов альварные сосняки отвечали бы значительно 
высшему бонитету, чем это получается по высоте дерева. По-види
мому, постоянные морские ветры задерживают рост деревьев в 
высоту.

Другая большая территория распространения сосновых на
саждений располагается в юго-восточной Эстонии. Сосняки охва
тывают здесь около 58% всей лесной площади. В отдельных лес
ничествах сосновые насаждения занимают до 90% всех насаждений. 
В юго-восточной Эстонии преобладают сосняки лучших бонитетов. 
На первом месте насаждения III  бонитета — 35%; II бонитета — 
30% и 1 — 11%. Из типов леса здесь наиболее распространены 
брусничный, кисличный и черничный. Запас сосновых насажде
ний юго-востока республики заметно больше запаса сосняков север
ной Эстонии. Сравнивая таксационные данные сосняков юго-вос
точной Эстонии с таблицами хода роста Варгас де Бедемара, мы 
видим, что они до 35% выше данных указанных таблиц. Так, за
пас насаждения I бонитета в 90-летпих сосняках юго-восточной 
Эстонии равняется 590 м3 па 1 га.

Средний класс бонитета в сосновых лесах республики — III , 6; 
средняя полнота — 0,74; средний годовой прирост — 2,10 м3 на 
1 га. Выход деловой древесины исчисляется в 80%, средним классом 
товарности считается 1,1.

Возрастная структура сосновых насаждений в настоящее вре
мя сильно нарушена. Это объясняется прежде всего перерубами во 
время оккупации, а частью и в послевоенные годы. Приводим рас
пределение площади сосновых насаждений Эстонии по классам 
возраста:

Класс возраста . I II III IV V VI VII VIII 
% . . 28 18 19 12 12 7 3 1
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Сосна возобновляется только семенами. Хорошие семенные годы 
повторяются через 3—7 лет. Естественное возобновление сосны в 
общем неудовлетворительное. Относительно хорошо идет естест
венное возобновление в долгомошниковом и черничном типе. 
Неудовлетворительно возобновление или оно отсутствует совсем 
на сухих почвах в лишайниковом и брусничном типах, а также на 
очень мокрых и сырых почвах — в хвощово-осоковых, переходно
болотных и сфагновых типах.

Д ля возобновления леса первостепенное значение имеет осу
шение заболоченных и заболачивающихся площадей. На сухих 
песчаных почвах главным препятствием возобновления является 
малое содержание почвенной влаги и недостаток питательных ве
ществ. Особенно плохо возобновляются гари на сухих песчаных 
почвах. На более плодородных почвах естественное возобновление 
обычно происходит со сменой древесных пород. Например, в кис
личном типе естественное возобновление без смены пород не пре
вышает 6% . В результате сплошных рубок сосна в основном сменя
ется березой и елью. На карбонатных почвах северной Эстонии 
смена сосны елью произошла также вследствие того, что в прошлом 
веке сосна была вырублена в порядке выборочной рубки.

Во II группе сосновых лесов республики основной способ 
рубки главного пользования — сплошная рубка. Примыкание 
непосредственное, срок примыкания 5 лет. Ширина лесосеки в 
долгомошниковом, хвощово-осоковом, заболачивающемся дюн
ном, переходно-болотном и сфагновом типах — 50 м. Типич
ные альварные леса переведены в I группу, и сплошных рубок 
там нет. В остальных типах леса допущена ширина лесосеки 
в 100 м.

В случае, когда лесосека оставляется для естественного возоб
новления, на 1 га сохраняются 15—40 семенных деревьев. В почво
защитных сосняках I группы разрешается проводить котловинную 
рубку. На 1 га закладывают четыре — семь котловин диаметром 
15—20 м. Рубка происходит в течение двух классов возраста, за 
это время проводят четыре—шесть рубок.

Рубки ухода за лесом применяются в Эстонии с начала XX в. 
Рубки в основном проводились до смыкания насаждения, причем 
в сосновых культурах лиственные породы вырубались полностью. 
В результате этого образовались чисто сосновые древостой. После 
смыкания насаждения рубки ухода почти не проводились или про
водились в незначительном размере. Результатом этого явилась 
большая густота современных культурных насаждений сосны. В 
более значительных размерах рубки ухода начали проводить с
1947 г. в связи с созданием лесхозов. В настоящее время в респуб
лике имеется еще много насаждений с высокой полнотой, уход за 
которыми необходим. На интенсивность рубок ухода влияет спрос 
на древесину. Древесина, получаемая от рубок ухода (исключая 
хворост), имеет спрос почти на всей территории Эстонии.
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Закладка сосновых культур началась в Эстонии в начале 
XIX в. Особенно посадка сосновых культур увеличилась в послед
нее десятилетие прошлого века в связи с аграрным кризисом. Так 
как цены на хлеб, вследствие кризиса, заметно упали, у тогдашних 
балтийских помещиков пропал интерес к выращиванию зерновых 
культур, и началось облесение отдельно расположенных участков 
сельскохозяйственных земель. С другой стороны, беспорядочными 
выборочными рубками и в результате применения подсечной систе
мы леса были приведены в весьма плохое состояние. Поскольку же 
на мировом рынке спрос па лесные материалы увеличился, у поме- 
щиков-лесовладельцев возник интерес к улучшению состояния леса. 
Лесную площадь старались в первую очередь увеличить именно за 
счет более бедных сельскохозяйственных земель. Д о  первой ми
ровой войны основными способами культивирования был pi посев 
в борозды и сплошной посев. При посеве в борозды почва готови
лась при помощи сохи. Направление борозд было обычно с восто
ка па запад, с промежутком 1,2—1,5 м. Норма посева в среднем была 
3 кг на 1 га. Сплошной посев проводился под покровное растение, 
причем на 1 га высевалось 6—10 кг сосновых семян. Большая по
севная норма обеспечила создание хороших культур. Наибольшее 
количество в тот период сосновых культур было заложено в юго- 
восточной Эстонии, где, по данным лесоустройства, имеется около 
27 тыс. га культур сосны. Это составляет примерно 30% общей 
площади сосновых насаждений этого района. В некоторых лесни
чествах культуры сосны превышают половину площади сосняков. 
90—100-летпие культуры сосны юго-восточной Эстонии являются 
хорошим объектом научно-исследовательской работы.

В прошлом столетии помещики ввозили сосновые семена из 
Германии, главным образом из Дармштадта. Поэтому в Эстонию 
попала разновидность плохого качества, которая среди лесоводов 
известна под названием дармштадской сосны. Для нее характерны 
сероватый цвет коры, толстая кора и большая сучковатость. По 
сравнению с местной сосной дармштадская дает запаса на 10 —15% 
меньше, ее древесина очень плохих технических свойств. Эта фор
ма сосны не подходит для наших лесных культур, и существующие 
насаждения этой формы придется ликвидировать. В настоящее 
время подобных сосняков в Эстонии примерно 1 тыс. га.

Начиная с первой мировой войны в качестве главного способа 
культур применяется посев на площадки. С 1947 г. все большее зна
чение получала посадка двухлетних сеянцев при помощи клино
видной лопаты. В зависимости от места произрастания и наличия 
естественного возобновления закладывается 6 — 12 тыс. мест на 
1 га. Соотношение посева и посадки в последние годы было почти 
равным. При культивировании гарей на сухих песчаных почвах 
почва подготавливается сплошной вспашкой.

На альварпых почвах главной целью подготовки почвы явля
ется увеличение или сохранение мелкозема па местах культивиро-
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вания. При ручной подготовке почвы мощность слоя мелкозема 
можно увеличить приготовлением холмиков и перевернутых дер
нин. Мощность слоя мелкозема сохраняется применением перевер
нутых дернин на культивируемую площадку. С 1956 г. боль
шинство работ по подготовке почвы под лесные культуры на 
альварных почвах механизировано. Применяются различные 
навесные плуги и специально изготовленное навесное устройство 
к трактору «Беларусь» для приготовления холмиков. Посадку 
производят ранней весной двухлетними сеянцами под клин на 
холмики или в гребни борозд. Главной древесной породой являет
ся сосна обыкновенная, из других пород высаживают иногда 
лиственницу и березу бородавчатую, местами также дуб и ясень. 
Д ля сохранения почвенной влаги и предотвращения выжимания 
морозом полезно почву покрыть после посадки кусками плитняка. 
В таком случае необходимость ухода за культурами отпадает.

На осушенных переходных болотах культивирование сосны 
возможно только посадкой; посев положительных результатов 
здесь не дает. Подготовку почвы либо не ведут вообще, либо уст
раняют только сухой моховой слой. Посадка производится при 
помощи клиновидной лопаты, причем используются хорошо 
развитые сеянцы. Сосновые культуры заложены преимущественно 
чистыми, в меньшей мере с елью и березой.

Санитарное состояние сосняков на лучших местах произраста
ния (кисличный, черничный и брусничный) в общем хорошее. 
Хуже санитарное состояние сосновых насаждений в борах северной 
Эстонии, где насаждения повреждаются пасекомымн-вредителями 
и грибными болезнями. Из последних наиболее распространен 
рак смоляной (Periderm ium  pini Kleb.), местами также вертун сос
новый [Melampsora pinitorqua (Braun) Rostr. ]. Существенный вред в 
отдельных местах причипяет соснякам корневая губка (Fomes 
annosus K arst.) и в перестойныхсосновая губка [Phellinus p in i(Fr.)].

Из насекомых-вредителей наиболее опасны слоник сосновый 
(Hylobius abietis L.), корнежил черный (Hylastes ater Payk), 
хрущ майский восточный (Melolonlha hippocastani F.), сосновые 
пилильщики (Lophyrus sp.) и побеговионы (Evetria sp.).

В некоторые годы в массовом количестве появляется также 
смолевка сосновая жердпяковая (Pissodes piniphilus Hrbst.).

Д ля борьбы с хрущом в последние годы успешно применялась 
глубокая вспашка, способствующая уничтожению личинок хруща. 
Для борьбы с рыжим сосновым пилильщиком (Neodiprion sertifer 
Geoff г.) в 1958 г. с большим успехом применялась авиахнмическая 
защита. В борьбе с лесными пожарами главное значение имеют 
противопожарные мероприятия.

Д ля повышения производительности лесов Эстонской ССР и 
расширения лесной площади одним из самых важных вопросов 
является осушение лесных земель. Здесь в большей мере прихо
дится иметь дело с сосняками па переходных болотах. Как пока-
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зывают исследования, бонитет сосны повышается на осушенных 
переходных болотах в среднем на два класса. Бывшие насаждения 
Va бонитета могут перейти в III бонитет, причем запас насаждения 
повышается по крайней мере вдвое по сравнению с неосушенными 
площадями. В спелом возрасте он достигает 200—250 м3 на 1 га.

Для повышения производительности и качества сосновых 
насаждений в последнее время начали обращать внимание на се
лекцию сосны. Выбраны так называемые плюсовые и лучшие де
ревья, побеги которых прививаются к молодым растениям. Приви
тыми растениями закладываются маточные плантации, с которых 
впоследствии можно будет собирать лучшие сосновые семена.

Один из наиболее эффективных способов повышения качества 
древесного ствола — очистка растущих деревьев от сучьев. Для 
выяснения наиболее подходящих способов очистки, а также эконо
мичности работы в сосновых насаждениях уже с 1927 г. начаты со
ответствующие опыты в учебно-опытном лесхозе Эстонской сель
скохозяйственной академии. Частично работы по очистке стволов 
от сучьев ведутся также в производственных условиях.

Ельники

В насаждениях Эстонской ССР имеется только один вид е л и -  
ель обыкновенная (Picea excelsa Link). Ельники занимают 20,3% 
площади лесного фонда и составляют 29,3% по запасу лесного 
фонда Эстонской ССР.

Насаждения чисто еловые и с преобладанием ели располагают
ся преимущественно (53% всех еловых насаждений Эстонской ССР) 
в средней части республики на плодородных карбонатных и под
золистых почвах. На побережье и западных островах Эстонии 
насаждений с преобладанием ели мало.

В северной Эстонии ельники растут на площадях с ровным 
рельефом, главным образом на карбонатных почвах, причем боль
шая часть их низкой производительности (IV—V бонитета).

В южной Эстонии еловые насаждения произрастают на площа
дях с изрезанным рельефом, преимущественно на подзолистых 
почвах, и перемежаются здесь с лиственными лесами, возникшими 
на месте вырубленных ельников.

Чистые еловые насаждения естественного происхождения на
ходятся преимущественно в северной Эстонии. На юге респуб
лики, частично и в северной Эстонии, ельники образовались 
не только в результате вырубки других древесных пород, но и в 
результате создания чистых еловых культур на бывших сельско
хозяйственных угодьях в конце прошлого и в начале настоящего 
столетия. Больше в Эстонии смешанных насаждений вместе с сос
ной, березой и ольхой, но с преобладанием ели.

Чисто еловые и с преобладанием ели насаждения встречаются 
в 16 типах местопроизрастания, из которых 14 типов на минераль
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ных и 2 на болотных почвах. М инеральные почвы, а соответственно 
этому и леса разделяю тся на три группы в зависимости от почвен
ной влажности: сухие леса, леса с оптимальными условиями 
влажности и избыточно увлажненные (заболоченные леса).

Н а сухих почвах очень мало еловых лесов: по данным лесоуст
ройства, только 2% от их общей площади. Здесь представлены 
бруснично-альварные ельники, кислично-лещинно-альварные и 
сеслериево-альварпые. Это насаждения низкой производительности 
(преимущественно IV, V —Va классов бонитета), главным образом 
на маломощных почвах.

Преобладающее большинство еловых насаждении (79% всех 
еловых лесов Эстонской ССР) располагается в оптимальных усло
виях влаж ности. Здесь находятся семь типов ельников: бруснич
ные, лещиновые, земляничио-печеночницевые, кисличные, чернич
ные, пролесково-снытевые и папоротниковые.

Н аиболее распространенным типом еловых лесов в республике 
оказы ваю тся е л ь н и к и  ч е р н и ч н и к и  — 43% общей площади 
еловых лесов. Ельники черничники встречаются на относительно 
низких местах, на свежих до влажных оподзоленных супесчаных 
или суглинистых почвах. Н асаж дения отличаются хорошей произ
водительностью ( I I —II I ,  реже I классов бонитета). В подлеске 
встречаю тся круш ина лом кая (F rangula alnus M ill.), рябина (Sor- 
bus au cu p aria  L .), мож ж евельник (Jun iperus com m unis L.). В тра
вяном покрове много черники (Vaccinium  m yrtillu s L.) и молинии 
голубой [M olinia coerulea (L.) M oench.]. Моховой покров мощный, 
в нем H ylocom ium  proliferum  (L.) L in d b ., D icranum  s p ., Pleurozium 
schreberi (W illd .) M itt. Этот тип местопроизрастания чаще всего 
встречается в ю жной, средней и восточной Э с т о н и и .

Н а втором месте находятся е л ь н и к и  к и с л и ч н и к  и— 
17% от общей площ ади еловых насаждений. Они располагаются 
большей частью на слабо до средне оподзоленных свежих супес
чаных или суглинистых почвах. Это насаждения высокой произво
дительности (I —II бонитета). В их составе кроме ели находится 
береза или сосна. Еловых насаждений этого типа много в южной 
и средней Эстонии. Подлесок отсутствует или редкий, состопт из 
рябины, смородины альпийской (R ibes alp inum  L.), крушины лом
кой. В травяном покрове много кислицы (Oxalis acetosella L.), 
реже представлены ландыш (C onvallaria m ajalis L.), костяника 
(R u b u ssax a tilis  L.), кочедыжник [A thyrium  filix-fem ina (L.) R oth.], 
вейник лесной [C alam agrostis arundinacea (L.) R oth .], латук степ
ной [Lactuca m uralis  (L.) Less.]. Моховой покров большей частью 
сплошной. Господствуют H ylocom ium  proliferum  (L.) Lindb., 
P leurozium  schreberi (W illd .) M itt., меньше D icranum  sp.

Д ругие пять типов этой группы встречаются значительно реже. 
Из них брусничные и лещиновые ельники большей частью возник
ли в порядке смены пород вместо прежних сосняков или насажде
ний с преобладанием сосны.



В 6 р у с н и ч н о м типе ель менее ценна но сравнению с 
сосной. Бонитет еловых насаждений — II — III. Лещиновые, зем- 
ляпичпо-печепочницевые, пролесково-спытевые и папоротниковые 
ельники растут на плодородных почвах. Бонитет еловых насаж
дений в этих типах I —II.

J5°o ельников находится на избыточно увлажненных (забола
чивающихся) минеральных почвах, где еловые насаждения пред
ставлены четырьмя типами лесорастительпых условий: заболачи
вающийся папоротниковый, лабазниковый, долгомошниковый и 
хвощово-осоковый. В двух первых типах насаждения II —III 
боиитета, в двух последних — преимущественно IV —V. В забо
лачивающемся папоротниковом и лабазниковом ельниках вместе с 
елыо растут береза, черная ольха, осина, ясень. В долгомошнико
вом и хвощово-осоковом типах ель часто растет вместе с сосной и 
березой пушистой. Для выращивания еловых насаждений все типы 
леса этой группы нуждаются в осушении.

На болотных почвах растет 4% еловых насаждений республики. 
Это главным образом травяно-болотные ельники, которые узкими 
полосами располагаются между болотными массивами и минераль
ными землями, преимущественно в западной и юго-западной Эсто
нии. Верхний горизонт почвы состоит из хорошо разложивше
гося черного гумуса или торфянистого гумусового слоя мощностью 
большей частью 30—60 см. Бонитет насаждений III — IV. Эти на
саждения нуждаются в осушении.

Небольшая часть еловых лесов находится на осушенных пере
ходных и низинных болотах, также глубоко торфянистых, в кото
рых верхний слой торфа хорошо разложился, образовав перегной
но-торфяной слой. В зависимости от состава верхнего торфяного 
слоя, степени его разложения и мощности перегнойно-торфяного 
слоя, перегнойно-торфяно-болотные ельники относятся к II — IV, 
реже к I классу бонитета.

Преобладающая часть еловых лесов Эстонии принадлежит к 
лучшим классам боиитета: I бонитета — 13%, II — 39%, II I  — 
38%, IV — 8% и V боиитета — 2%. Средний бонитет — 11,4, 
средний запас 155 м3 на 1 га, средний прирост — 2,91 м3 на 1 га; 
что превышает общий средний прирост (2,51 ж3) в лесах республики. 
Запас лучших ельников в 65—70-летнем возрасте 700 м3 и более на
1 га, т. е. средний годичный прирост по массе составит здесь 10 м3 
и более. Средний выход деловой древесины 76%; средний класс 
товарности 1,1; средняя полнота насаждений 0,74.

В лучших условиях высота ели обычно достигает 30—35 ле, 
в перестойных насаждениях изредка — 40—50 м.

Приводим распределение еловых насаждений государственного 
лесного фонда Эстонии по классам возраста:

Класс возраста . . .  I И III IV V VI VII 
% ................24 И 23 18 14 8 2



Средни» возраст ели — 55 лет.
Ель возобновляется семенами. Обильные семенные годы повто

ряются через 5 — 6 (4 — 7) лет. При благоприятных условиях ель 
может хорошо возобновляться естественным путем. Ель часто 
образует II ярус или подрост под старым лесом в сосняках брус
ничных, в кисличных и черничных березняках, в перегнойно-тор- 
фяпо-болотпых сосняках (осушенные площади). Брусничные и 
лещиновые ельники большей частью и возникли в результате смены 
пород в бывших сосновых насаждениях. Смена сосновых древостоев 
еловыми привела к преобладанию еловых насаждений III и менее 
высоких классов бонитета.

Естественное возобновление ели на сплошных вырубках 
(особенно на концентрированных) без смены древесных пород, 
в большинстве случаев неудовлетворительное. Главное препятст
вие при возобновлении ели на плодородных почвах — сильное 
задернение почвы, а на более влажных местах произрастания — 
выжимание сеянцев морозом. На еловых вырубках естественное 
возобновление происходит в течение 5—12 лет, причем елью во
зобновляется только 16—17% вырубок. Свежие вырубки (одно
пятилетние) без смены древесных пород лучше возобновляются в 
долгомошниковом типе.

Еловые вырубки возобновляются естественным путем преиму
щественно лиственными породами (более 60%), главным образом 
березой и осиной. Смена ели осиной и березой, а также ольхой 
серой произошла в преобладающем числе случаев в лучших для 
ели условиях обитания. Обширные сплошные рубки и отсутствие 
необходимых мероприятий для восстановления еловых лесов в- 
период развития капитализма привели к обширной смене пород на 
этих площадях. В результате большая часть осиновых и березовых, 
насаждений лучших бонитетов находится на бывших еловых пло
щадях. Ель сменилась лиственными породами преимущественно 
на подзолистых и заболоченных почвах южной Эстонии.

Чтобы избежать нежелательной смены ели как под пологом,, 
так и па вырубках, применяют содействие естественному возоб
новлению. Но большей частью возобновление ели на вырубках 
происходит культивированием. Еловые культуры в основном за
кладываются посадкой двух-, трехлетпнх сеянцев, а в последние 
годы все больше четырехлетних перешколенных саженцев. В за
висимости от условий местопроизрастания на 1 га закладывается 
2500—7000 посадочных мест. Еловые культуры — преимуществен
но чистые, гак как лиственные породы и кустарники появляются 
большей частью естественным путем. Позднее при помощи рубок 
ухода в молодняках производится содействие переходу этих куль
тур в смешанные насаждении.

Большое развитие еловых культур отмечено в Эстонии в конце 
X IX  и в начале XX в. Еловые культуры в то время преимущест
венно закладывались па сельскохозяйственных угодьях, впослед



ствии вырубались все появляющиеся лиственные породы. Создава
лись чистые ельники. Культуры часто закладывались иа почвах, 
неблагоприятных для выращивания ели. В результате этого в Эсто
нии сейчас имеются еловые насаждения в плохом состоянии 
(особенно на бывших плодородных пахотных землях, где широко 
распространены повреждения, вызванные корневой губкой).

С 1947 по 1961 г. площадь еловых культур увеличилась в ре
зультате реконструкции малоценных лиственных молодняков 
(сероольховники I и II классов возраста, осиновые молодняки 
со значительной сердцевинной гнилью, лещинники и поросль 
березы), главным образом посадкой ели в коридоры. Такие лист
венные молодняки в этот период возникли преимущественно в кол
хозных лесах и на концентрированных вырубках государственного 
лесного фонда.

Сейчас культуры ели сажают на свежих вырубках. Еловые 
культуры начали закладывать также на вырубках осушенных ле
сов, на переходных и низинных болотах, где верхний торфяной 
слой хорошо разложился (предыдущее лесное поколение состояло 
из сосны и березы пушистой),— перегнойно-торфяно-болотный тип 
лесорастительных условий.

Большая часть еловых лесов Эстонии находится в плохом сани
тарном состоянии. Из грибных болезней ели часто встречается 
корневая губка [Fomes annosus (Fr.) K arst.]. Особенно обшир
ны и интенсивны повреждения ели корневой губкой на карбонат
ных почвах северной Эстонии, где в насаждении может быть свыше 
40% зараженных деревьев. От повреждения корневой губкой осо
бенно сильно страдают землянично-печеночницевые ельники, за
тем следуют кислично-лещинно-альварные, лещиновые, пролеско- 
во-снытевые и брусничные. На подзолистых почвах ель корневой 
губкой повреждается главным образом в чистых ельниках, зало
женных на бывших сельскохозяйственных угодьях. В наиболее 
распространенных еловых типах лесов Эстонии, в черничных 
и кисличных, корневая губка слабо повреждает насаждения
V класса возраста. Д ля выращивания еловых лесов наиболее подхо
дящими оказываются кисличные, лабазниковые и черничные типы.

Вторая наиболее опасная грибная болезнь, повреждающая 
ел ь ,— опенок [A rm illaria mellea (Fr.) K arst.], встречается там 
же, где и корневая губка.

Из насекомых-вредителей более всего повреждают еловые 
насаждения короеды. Опаснейшие из них — большой еловый коро
ед (Ips typographus L.) и короед-двойник (Ips duplicatus Sahib.). 
Достаточно часто вредит также малый еловый короед (Ips am itinus 
E ichb .), пушистый полиграф (Polygraphus polygraphus L.), малый 
еловый полиграф (Polygraphus subopacus Thoms.), большой 
еловый лубоед (Dendroctonus micans Kug.), гравер обыкновенный 
(P ityogenes chalcographus L.), древесинник полосатый (X yloterus 
lin ea tu s  Oliv.) и корнежил еловый (Hylastes cunicularius E r.).
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Повреждения короедов особенно интенсивны в чистых ельниках 
и па тех площ адях, где распространены корневая губка и опенок. 
Такими местами оказываю тся в первую очередь альварные почвы 
средней и западной Эстонии.

Из других наиболее опасных насекомых-вредителей ели следует 
назвать малого черного елового усача (M onocham us su to r L .)T 
большого рогохвоста (Sirex gigas L.), еловую шишковую листоверт
ку (Laspeyresia s tro b ile lla  L.) и шигаковую огневку (D ioryctria  
ab ie te lla  Schiff.) .

Д ля ели в Эстонской ССР образовано одно хозяйство — ело
вое. Возраст рубки в лесах II  группы — 81 — 100 лет. Рубки 
главного пользования проводятся в основном сплошными лесосе
ками. П римыкание непосредственное. Срок примыкания 4 года. 
Ш ирина лесосеки в оптимальных местах произрастания — 100 м . 
В избыточно увлаж ненны х и заболоченных местах произрастания 
рекомендуется ш ирину лесосеки уменьш ить до 50 м, а в сухих аль
варны х лесах — до 25 м. (В последнее время типичные альварные 
ельники  переведены в I группу и сплош ная рубка в них запрещ е
на.)

Р убки  ухода начаты в большом масштабе с 1947 г. Имеется много 
насаж дений с больш ой полнотой, в которых рубки ухода необхо- 
димы. Н а интенсивность рубок ухода влияет, конечно, потребность 
в древесине. Почти вся древесина рубок ухода реализуется. В бе
резовых м олодняках с еловым подростом рубки ухода за лесом на
правлены  главны м образом на выращ ивание ели.

Одно из основных мероприятий по повышению производитель
ности лесов — осушение избыточно увлаж ненных лесных земель. 
Н ар яд у  с осушенными минеральными почвами ель может также 
успешно расти на глубокоторфянисты х переходных и низинных 
болотах, которые в течение длительного времени осушались (пе
регнойно-торфяно-болотный тип условий местопроизрастания). 
Н а них ель образует насаж дения I и I I  бонитета. Н а естественных 
(неосуш енных) глубокоторфяписты х почвах ель встречается редко. 
Эти площ ади покрыты сосной и березой пушистой. На осушенных 
площ адях ель очень часто встречается в подросте сосновых лесов; 
имеется такж е значительное количество чисто еловых насаждений 
хорош ей производительности. Е ль на этих площ адях по производи
тельности не уступает сосне или даже превосходит ее. Н а осушен
ных площ адях запас ели превыш ает запас естественно произра
стаю щ их насаж дений березы пушистой более чем втрое.

Б ер езн яки

В лесах Эстонии березняки занимают свыше 28% по площади 
и 22% по запасу. Они располагаю тся главным образом в восточной 
части республики (вблизи Чудского озера), в средней и северо- 
западной  частях . Преимущественно встречается береза бородав-
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чатая (BetиJa verrucosa Ehrli.), которая образует насаждения I , I f  
и частью также III бонитета. Изредка береза бородавчатая образует 
насаждения IV и V бонитета (на сухих дерпово-карбонатных поч
вах). Береза пушистая (Betula pubescens Ehrh.) встречается в. 
основном на избыточно увлажненных площадях, образуя насаж
дения низших бонитетов (IV, V, иногда III класса бонитета). Бе
реза низкая (Betula humilis Schrank) растет преимущественно па, 
краю переходных и верховых болот в восточной части республики, 
а карликовая (Betula папа L.) — в болотах северной и западной 
Эстонни.

По применяемой в Эстонской ССР типологической классифика
ции местопроизрастания леса А. Кару и JI. Муйсте, березняки рас
пределяются следующим образом:

Тип леса %

Черничный ........................19
Хвощово-осоковый . . .  17
Кисличный ........................ 13
Травя но-болотный И
Лабазниковый 8

Меньше березняков в пролесково-снытевом, землянично-пече- 
ночницевом, перегнойно-торфяно-болотном, папоротниковом, ле
щиновом, заболачивающемся папоротниковом и сеслериево-аль- 
варном типах.

Б е р е з н я к  к и с л и ч н ы й  — один из плодороднейших 
типов березовых насаждений. Этот тип березняка расположен на 
грядах и возвышенностях с хорошим дренажом на слабо до средне 
оподзоленных супесчаных или суглинистых почвах. Насаждения 
здесь чисто березовые или с примесью ели, сосны и осины и отли
чаются большой продуктивностью и хорошим качеством (рис. 2).

Во II ярусе обычно растет ель, редко клен и ильм; в подлеске 
изредка — рябина, смородина альпийская, крушина ломкая, жи
молость, липа и др. Травяной покров — кислица, ландыш, ко
чедыжник женский, вейник лесной и др. В редком моховом покро
ве — мох многоэтажный [Hylocomium proliferum (L.) Lindb.K 
мох боровой [Pleurozium schreberi (Willd) Mitt.] и ритидиадельфус 
треугольный [Bhytidiadelphus triquetrus (Hedw.) W arast.].

Б е р е з н я к  ч е р н и ч н ы й  — И —III бонитета, с при
месью ели и сосны. Во II ярусе ель. В подлеске растут крушина 
ломкая и рябина. В травяном покрове — черника, костяника, кис
лица, майник, злаки и др. Моховой покров достаточно мощный, 
имеется мох многоэтажный, мох боровой, дикранум (Dicranum 
sp.).

Производительность х в о щ о в о - о с о к о в ы х  березняков 
низкая — IV —V бонитета. Хвощово-осоковые березняки представ
лены главным образом чистыми березняками или с примесыо сосны,

Тип леса %

Брусничны й.........................7
Низинно-болотный . . .  5
Переходно-болотный . . .  5
Долгомошниковый . . .  5



реже ели. Они чаще встречаются в северной Эстонии на тяж е
лом суглинке или на глине. Господствующая порода здесь — кри
воствольная береза пуш истая, которая плохо очищена от сучьев. 
Насаждения малополнотные. Подлесок редкий (круш ина лом кая, 
ива пепельная) или отсутствует. В травяном покрове господству
ют осоки и вейник болотный, им сопутствуют хвощ , черника и 
бодяк болотный. Из мхов представлены сфагнум (Sphagnum  sp.), 
кукуш кин леи (P o ly trichum  com m une L .), дикранум (D icranum  
«р.), мох многоэтажный.

На болотных почвах больше всего распространены травяно- 
болотные или топяные березняки. Т р а в я н о - б о л о т н ы е  
б е р е з н я к и  располагаю тся узкими полосами между болотны
ми массивами и минеральными почвами. Травяно-болотные берез
няки чаще всего встречаю тся в ю го-западной Эстонии. Бонитет —
II I  IV. В древесном ярусе березе обыкновенно сопутствуют 
ольха черная и ель. В подлеске растет круш ина лом кая и черему
ха. Т равян и стая растительность развита хорошо: папоротник, 
крапива, лабазн и к , бодяк и др. М оховой покров отсутствует или 
очень редок.

Н а переходных болотах одной из главны х древесных пород, 
наряду с елью , явл яется  береза пуш истая. Эти березняки с очень 
низкой производительностью  — менее 100 м 3 на 1 га и обычно
V — Va бонитета.

Мощность торфяной залеж и  колеблется в пределах 1—3 м.
П0Длеске часто береза н и зкая , ивы, реже круш ина лом кая и бере

за  карли ковая . В травяном  покрове — осоки, тростник, пушица 
сабельник болотный и др. Местами имеются типичные для верховых 
оолот багульник и голуби ка . М оховой покров густой. Н аряду  со 
сфагнумом много кукуш ки н а льна.

Б е р е з н я к и  а л ь в а р н ы е  на карбонатных почвах 
встречаю тся на самом большом острове Эстонской ССР — Саре- 
ма, а такж е в небольш ом числе на северо-западе Эстонии. А львар
ные березняки  образую т в основном насаж дения IV бонитета. К бе
резе часто прим еш ивается сосна и ель, иногда дуб. Во II ярусе — 
ель. В подлеске — единично мож ж евельник, калина, смородина 
ал ьп и й ская , лещ ина, ж имолость, кизильник. Травяной покров 
такж е редкий и беден видами, господствует сеслерия. Распределе
ние березовы х насаж дении государственного лесного фонда по 
классам  бонитета следующее:

К л асс бонитета . . .  I II III IV V Средний класс бонитета 
% ..................5 25 38 22 10 III, I

В Эс/1 опии есть такж е березовые насаждения 16, 1а и Va бонитетов. 
И сследования хода роста насаждений показали, что производитель
ность березняков достаточно высока, а имеющиеся таблицы хода 
роста неправильно характеризую т эти насаждения. Поэтому



разрабатываются местные таблицы, в которых выделен также I ft j 
бонитет, который характерен для самых плодородных почв (про- I 
лесково-снытевый, земляиично-печеночницевый типы). Наиболее ' 
высокие березы (до 36 м) измерены в учебно-опытном лесхозе Я рв- 
солья Эстонской сельскохозяйственной академии. Запас в 60-лет
нем березняке 16 бонитета— 420 ж3, I бонитета — 310 Л13, III  —
200 м3 на 1 га.

Площади березняков государственного лесного фонда по клас
сам возраста распределяются так:

Класс возраста , • • I II III IV V VI VII VIII IX
% ...................  20 16 19 15 13 8 5 3 1

Средний запас на 1 га 83 ж3, средний возраст 30 лет. Средний 
прирост березняков 2,73 м3 па 1 га , что выше общего среднего при
роста лесов Эстонской ССР. То же самое приходится сказать отно
сительно средней полноты, которая у березняков равна 0,79. Пол
нота сравнительно мала у березняков на болотных почвах.

В Эстонии береза возобновляется главным образом естествен
ным путем. Этому способствуют обильное плодоношение и часто 
повторяющиеся семенные годы. Естественное возобновление в луч
ших классах бонитета появляется в достаточном количестве для 
получения нового поколения леса. На более мокрых почвах 
возобновление происходит в основном пневой порослыо. Древо
стой березы бородавчатой большей частью образовались в процес
се смены пород в связи со сплошными рубками вместо еловых и 
сосновых насаждений. Насаждения березы пушистой находятся 
больше всего на переходных болотах вместо бывших насаждений с 
преобладанием сосны. Березняки переходных болот имеют более 
низкую продуктивность по сравнению с сосновыми насаждениями.

Значение березовой деловой древесины в Эстонской ССР в 
настоящее время очень велико. Спрос па березовую древесину по
стоянно рос, начиная с 1887 г., когда было основано фанерное про
изводство в Таллине (это старейшая в мире фанерная фабрика). 
Н аряду с фанерным производством одним из основных потребите
лей березовой деловой древесины является мебельное производ
ство и производство спортивных принадлежностей, выпускающее 
преимущественно лыжи, которые получили высокую оценку также 
за пределами Эстонии. Все это обусловливает необходимость вы
ращ ивания крупиоделовых древостоев березы. Рубки ухода содей
ствуют образованию смешанных насаждений с наиболее высокой 
производительностью и высоким процентом выхода деловой дре
весины.

Рубки главного пользования сплошные. Ширина лесосек в 
основном 100 ле, а в случае рубок перестойных и низкокачествен
ных древостоев — 250 м. Примыкание лесосек непосредственное, 
cpoKj примыкания 2 года. Если на лесосеках имеются сосны,
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Рис. 2.
Березняк кисличный 40 лот. Учебно-опытный' лесхоз «Ярвселья» 
Эстонской сельскохозяйственной академии
Ф ото М упсте



ш  них оставляется 15—40 семенников на 1 га.  Н а влажных и мок 
рых почвах лесозаготовка разрешена только зимой. В случае надоб JC
ности, в I группе лесов проводятся также лесовосстановительные 
рубки. °с

Лесные вредители, как правило, березняки не повреждают. , 
Закладка березов!»1х культур до сих пор практического значе- ^

ння не имела, так как возобновление березы на вырубках обычно г
вполне достаточное. Но на сухих боровых почвах северной Эсто- 1 
нни заложены (с 1939 г.) опытные культур!,i как примесь к сосне. J
Иногда березу культивировали также для уменьшения пожаро- , 
опасности по краям дорог.

В Эстонской ССР образовано два березовых хозяйства. Насаж- ; 
дения I—II бонитета относятся к крупноделовому хозяйству, а 
березняки IV—V — к мел к одел ов ому.

Для повышения продуктивности лесов следует заменить дре
востой березы пушистой с низкой производительностью сосной, 
«лью и березой бородавчатой. С 1959 по 1975 г. предусмотрено ре
конструировать около 6500 га малоцепных березняков. По-преж
нему важное значение, наряду с другими лесохозяйственными 
мероприятиями, имеет лесоосушение.

Осинн 1БИ

В Эстонской ССР примерно 30 тыс. га осинников, из которых 
в государственном лесном фонде числится 20 600 га с запасом . 
2050 тыс. м*. Средние таксационные показатели осинников госу
дарственного лесного фонда следующие:

Запас всех насаждений, м3 на 1 га ............................99
спелых и перестойных насаждений, м3 на 1 га . 301

Прирост всех насаждении, м3 на 1 г а ........................ 3,76
Возраст, л е т .......................................................................... 24
Класс бонитета ...................................................................ц  з
П ол нота..................................................................................  0,83

Таким образом, в осинниках средний бонитет прироста и запас 
на 1 га в перестойных насаждениях значительно выше соответству
ющих показателей сосняков и березняков республики. Причина 
этого в том, что осинники в Эстонии распространены прежде всего 
в наиболее продуктивных типах леса (в кисличном, пролесково- 
снытевом, папоротниковом и лабазниковом); в этих типах находит
ся 56% осинников республики, березняков — 25%, ельников — 
21% и сосняков — только 4%. Осинники па территории респуб
лики распространены неравномерно: если площадь республики 
разделить пополам линией, идущей с северо-востока па юго-запад, 
на юго-востоке от этой линии находится 80% всех осинников 
республики, а на северо-западе от той же линии (на силурийском 
плато) очень незначительный процент.
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В составе лесной площади государственного лесного фонда 
Эстонской ССР площадь осинников составляет 2,7 % (по лесничест
вам от 0 до 15%) и запас 2,3% . Однако большое значение имеет 
осина в качестве примеси в большинстве березовых и еловых 
насаждений лучших классов бонитета, вследствие чего осина в 
Эстонии в течение ряда лет давала свыше 10% древесины главно
го пользования.

Более половины всех осинников республики составляют мо- 
лодняки (I и II классов бонитета).

Ведению хозяйства в осинниках республики было до сих пор 
уделено относительно небольшое внимание по сравнению с други
ми древесными породами. Опытов с культивированием осины до 
сих пор не было. Интенсивность рубок ухода за осинниками была 
очень небольшой, что подтверждает также их слишком высокая 
средняя полнота (0,83). Успешному выращиванию осины в Эсто
нии мешает сильное повреждение ложным осиновым трутовиком 
[Phellinus trem ulae (Bond.) Bond, et Boriss.],4TO вызывает появле
ние сердцевинной гнили. Довольно существенные повреждения 
наносят осиновым молоднякам лоси.

В Эстонии описано четыре формы осины — зеленая, серая, 
серебристая и черная.

При рациональном ведении хозяйства можно получить средний 
годовой прирост спелых насаждений осины до 10 м3 и более на
1 га.

Ольховники

В Эстонской ССР произрастают два вида ольхи: черпая (Alnus 
glutinosa Gaertn.) и серая (Alnus incana Moench).

Насаждения черной ольхи составляют 2% лесной площади 
Эстонской ССР. Насаждения черной ольхи располагаются главным 
образом узкими полосами вблизи рек и ручьев во влажных низи
нах, где вода достаточно проточна. Эти насаждения встречаются 
преимущественно в восточной и юго-западной частях Эстонии.

По местным типам лесорастительных условий черноольховни- 
ки имеются в четырех типах: папоротниковом, заболачивающемся 
папоротниковом, травяно-болотном и низинно-болотном. Из них 
два первых встречаются па минеральных почвах, остальные— на 
болотных.

П а п о р о т н и к о в ы е  ч е р н о о л ь х о в н и к и встре
чаются па влажных оподзоленных или подзолистых суглинистых 
почвах.Верхний горизоит почвычасто составляет черный структур
ный, немного торфянистый гумус (до 25 с.и). Древостой часто сме
шанные, в них кроме ольхи черпой имеются береза, осина и другие 
древесные породы. Класс боиитета насаждений большей частью I, 
реже II. Подлесок редкий, встречаются жимолость (Louicera xylos- 
teum L.), черемуха IPadus racemosa (Lam.). G ilib .l, черная



омородина (Ribos nigrum L.). Травяной покров очень богатвидами. 
Особенно много папоротников. Наиболее часты кочедыжник жен
ский (Athyrium filix-femina (L.). R oth.], щитовник игольчатый 
[Dryopteris spinulosa (Mull). О. K untu] и страусиик [M atteuccia 

stratliiopteris (L.) Tod.]. Достаточно часты также звездчатка боль
шая (Slellaria nemorum L.), бодяк [Cirsium oleraceum (L.) Scop], 
лабазник (Filipendula ulm aria (L.) Maxim.] и другие широко- 
лпственые растения. Моховой ярус очень редкий, местами поч
ти отсутствует, встречаются Plagiochilla asplenioides (L.) Dum ., 
M nium sp., Rhodobryum roseum (Qwis.) L im pr., Climacium dendroi- 
des (L.) Web. et Mohr.

Заболачивающиеся папоротниковые черноольховники распола
гаются по сравнению с предыдущим типом на более мокрых почвах 
с признаками заболачивания. Мощность верхнего горизонта (А0) 
почвы 20—30 см. Почвенно-грунтовые воды близки к поверхно
сти земли. Периодически бывают кратковременные наводнения. 
В травяном покрове встречаются папоротники, лабазник, хвощи 
(Equisetum sp.), звездчатка большая, селезеночник обыкновенный 
очереднолистный (Chrysosplenium alternifo lium  L.), зеленчук (Ga- 
leobdolon luteum Huds.), сныть обыкновенная (Aegopodium poda- 
graria L.), малина (Rubus idaeus L.). К ласс бонитета II.

Больше всего т р а в я н о - б о л о т н ы х  ч е р н о о л ь х о в -  
н н к о в, которые растут на маломощном, хорошо разложившем
ся торфе низинного болота. Верхний горизонт почвы состоит 
из разложившегося черного гумуса или торфянистого гумусового 
слоя мощностью 30—60 см. Степень влажности — высокая. Ольха 
черная образует на этих площ адях хорошие стволы. Насаждения 
здесь И —III бонитета. К ольхе черной иногда примешиваются бе
реза пушистая и ель. Подлесок преимущественно редкий. На поч
вах с хорошо разложившимся гумусом господствует черемуха, на 
почвах с торфянистым гумусом — крушина ломкая (Frangula al
nus Mill.). Травяной покров на разложившемся торфяном болоте 
пышный и богат видами. Встречаются бодяк, лабазник, папорот
ники, крапива (Urtica dioica L.). Моховой покров редкий, местами 
отсутствует. Если верхний горизонт почвы торфянистый, травяной 
покров беден видами, в его составе — осоки (Сагех sp. L.), папо
ротники, черника (Vaccinium m yrtillus L.), костяника (Rubus 
saxatilis L.). Моховой покров густой — Hylocomium proliferum 
(L.) Lindb., Pleurozium  schreberi (W illd.) M itt., Dicranum sp.

H и з и н н o-6 о л о т и ы е  о л ь х о в н и к и  растут на за
топляемых площадях, почвенно-грунтовые воды сравнительно мало 
проточны. Почву образует плохо и средне разложившийся торф 
низинного болота мощностью в 1 —1,5 (0,5—3,0) м. В состав насаж
дения входит береза пушистая, в меньшей мере — ель и сосна. 
Класс бонитета — IV—V. Подлесок редкий, встречаются ивы (Sa- 
lix sp.), реже крушина ломкая. Травяной покров состоит главным 
образом из осок и щитовника болотного [Dryopteris thelypleris
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(L.) A. G nay], к которым иногда присоединяются хвощи. Моховой 
покров редкий.

Около 70% черноольховников республики относится к травяно- 
болотному типу. Остальные 30% более равномерно распределяются 
между тремя другими типами. Кроме того, ольха черная достаточ
но часто в качестве примеси входит в состав многих других типов 
леса.

Средний запас черноольховых насаждений 85 м3 на 1 га, сред
ний класс товарности — 2,5.

Возрастное распределение черноольховников: молодняков (I и
II  классов возраста) — 48% , средневозрастных — 33%, приспе
вающих — 7% , спелых и перестойных — 12%.

Ольха черная возобновляется как семенами, так и пневой по
рослью. Часто в насаж дениях имеются деревья семенного и по
рослевого происхождения. Н а длительно затопляемых площадях 
встречаются преимущественно деревья порослевого происхож
дения.

О льха черная на подходящих для нее почвах образует насаж
дения высокой производительности. Интенсивное осушение почвы 
черноольховников задерживает прирост ольхи, но заметно улуч
шает прирост ели и березы бородавчатой.

Ч ерноольховники сильно страдают от стволовой гнили, выз
ванной ложным трутовиком [Phellinus igniarius F r., Fomes ignia- 
riu s (F r.) K ick], который чаще поражает деревья порослевого 
происхождения. У 50-летних деревьев стволовая гниль может 
распространяться до 10 м  высоты. Закладка культур черной ольхи 
до сих пор не проводилась.

Д ля  насаждений ольхи черной не создано самостоятельного 
хозяйства. Ч ерноольховники I — II I  классов бонитета относятся к 
крупноделовому хозяйству березы, с возрастом рубки 61—70 лет 
в лесах II  группы, черноольховники IV —V классов бонитета — 
к мелкоделовому хозяйству березы с возрастом рубки 51—60 лет.

Черноольховники в незначительном количестве встречаются 
такж е на песчаных почвах с подвижной почвенно-грунтовой водой 
на побережье западной Эстонии. Н а о-ве Хиума ольха черная 
используется для закрепления песчаных дюн на берегу моря. Более 
60 лет назад там были посажены одно-двухлетние дички черной 
ольхи, которые в настоящее время находятся во вполне удовлетво
рительном состоянии.

Сероольховиики занимают 1 % лесной площади Эстонской ССР. 
Они возникли преимущественно в результате смены пород на быв
ших еловых сплошных лесосеках и находятся в основном в кол
хозных лесах. В настоящее время поросли ольхи серой подлежат 
реконструкции более ценными древесными породами, главным об
разом елью.

Сероольховиики находятся исключительно на плодородных поч
вах. Н а основании существующей классификации местопроизра
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стания они встречаются в четырех типах, кисличном, лабазнико- 
вом, папоротниковом и пролесково-снытевом. В кисличном и лабаз- 
никовом типах находится около 80% всех насаждений ольхи серой 
(в лесоустройстве данные приведены вместе с липой).

Насаждения ольхи серой дают относительно большой прирост— 
3,6 м 3 на 1 га. Они относятся к мелкоделовому хозяйству березы.

Из вредителей ольхи серой можно назвать только листоеда 
ольхового (Melosoma aenea L.), который появляется иногда в до
вольно значительных количествах.

Ольха серая хорошо возобновляется естественным путем.

Дубравы

Насаждения с преобладанием дуба составляют 0,5%  от общей 
площади лесов Эстонии (по состоянию на 1.1 1958 г.), из них 80— 
90% дубравы естественного происхождения. В большинстве случа
ев они находятся в северной, северо-западной и западной Эстонии и 
на о-ве Сарема на дерново-карбонатных почвах. Господствует IV  
бонитет. По применяемой в Эстонии лесотипологической классифи
кации А. К ару и J I . Муйсте, естественные дубравы относятся глав
ным образом к кислично-лещ инно-альварному типу. Н езначитель
ная часть естественных и большинство старых культурных дубрав 
принадлежат к пролесково-снытевому типу.

По составу естественные дубравы в большинстве смешанные. 
К дубу примешиваются преимущественно береза, в меньшем коли
честве ель, сосна, осина и ясень. Чистых насаждений — 16% всех 
естественных дубрав. Дуб встречается в качестве примеси вместе с 
березой в сосняках и ельниках западной и северо-западной части 
Эстонии. В некоторых сосняках о-ва Сарема и западной части 
Эстонии дуб растет во II ярусе.

Дубы в большинстве насаждений естественного происхождения, 
сравнительно сучковатые и часто кривоствольные. Длина бессучко- 
вой части ствола в среднем 2—3 м. Сбег значительный. Полнота 
насаждений очень неравномерная — от 0,4 до 0,8. Запас в среднем 
100—150 м3 на 1 га. Естественные дубравы на дерново-карбонат- 
ных почвах средней и большой мощности (например, М ихкли, Jlay- 
ару и др.) обладают лучшим ростом. Насаждения здесь более 
прямоствольные, с малым сбегом, лучше очищены от сучьев 
и с большей производительностью (300 м3 на 1 га). Из естественных 
дубрав 45 % спелых и перестойных. Возраст некоторых дубрав 300— 
400 лет, встречаются и 600—700-летние дубы высотой 26 м и диа
метром 1,4 Л1 .

В подросте дуб бывает редко. Главные представители подроста 
в дубравах — ель, береза и ясень. Подлесок сравнительно богат 
видами и густой. Наиболее распространены лещина и смородина 
альпийская. Из других видов, образующих подлесок, следует от
метить жимолость, свидипу, можжевельник, калину, рябину и др.
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Первые дубовые культуры  в Эстонии посажены на сельскохо
зяйственных землях в первой половине прошлого века. Больш ая 
часть дубовых культур находится на плодородных суглинистых 
почвах южной Эстонии. Господствует II бонитет. Культуры пре
имущественно чистые, но естественным путем к дубу примешались 
ель и береза. В последнее десятилетие дуб успешно культивирует
ся в сероольховых, ивовых и осиновых порослях коридорным ме
тодом, а такж е группами. Дубы, выращенные на сплошных выруб
ках и сельскохозяйственных угодьях , страдают от поздних замороз
ков и гры зунов. В хороших условиях местопроизрастания у дуба 
старше 10 лет годичный прирост по высоте превышает 1 м.

В лучш их 70—80-летних дубовых культурах средний д и ам етр -
26 см , средняя высота — 26 м. М аксимальные размеры: диаметр— 
40 еж и высота — 29,5 м. Д лина бессучковой части ствола 10—12л*. 
Запас 300—400 м 3 на 1 га. Дубравы  распределяются следующим 
образом: в государственном лесном фонде 21,2% общей площади 
дубрав, в совхозных лесах 7,2%  и в колхозных лесах 71,6% 
(рис. 3).

Ясснннкн

Я сеневых насаждений в государственном лесном фонде по со
стоянию на 1.1 1961 г .— 0,08% . Из них к I и II классам возраста 
принадлеж ит 66% , средневозрастных — 21% , приспевающих — 
6 % , спелых и перестойных — 7% . Ясенники находятся в южной и 
средней Эстонии, и для них характерны пролесково-снытевып, 
папоротниковый и заболачиваю щ ийся папоротниковый типы. Сред
ний запас спелых и перестойных насаждений — 350 м3 на 1 га . 
П ри благоприятны х условиях местопроизрастания возникает 
очень хорошее естественное возобновление, но оно часто погибает 
при валке спелого леса. В молодом возрасте ясень нуждается в за
щите от поздних заморозков.

Культуры лиственницы

Первые опыты интродукции лиственницы в Эстонии относятся 
к 70-м годам X V III столетия. Из заложенных до 1944 г. культур 
лиственницы  сохранилось 120 га. Старейшее, 150-летнее, сме
ш анное насаждение лиственниц европейской и Сукачева находится 
в лесничестве В игала на дерново-слабоподзолистых почвах. В 135- 
летнем возрасте запас I яруса этого насаждения составил 1372 м3> 
а вместе со II (ель) и III (пихта и дуб) ярусами — 1609 м3 на 1 га. 
В лесничестве Лооди на легкопесчаной почве находится 140-лет
нее чистое насаждение лиственницы европейской со средней высо
той 38,5 м у средним диаметром 44,3 см и общим запасом 1434 м3 
на 1 га. Реакция материнской породы в этих насаждениях щелоч-
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ная (pH 7,0). На глубоких типичных дерново-карбонатных почвах 
лиственница в 50—60-летнем возрасте превосходит сосну на 30% 
(лесничество Сутлема). На кислых почвах, где глубина почвенно- 
грунтовой воды 1,3 м,— лучший рост у лиственницы курильской. 
Например, в учебно-опытном лесхозе Ярвеселья Эстонской 
сельскохозяйственной академии 36-летняя лиственница куриль
ская имеет среднюю высоту 19 м, средний диаметр 16,6 см и 
запас 220 м3 на 1 га. Там же стволы лиственницы европейской и 
сибирской покрыты мхом, заражены раком лиственницы и почти 
совершенно выпали.

За 1948—1961 гг. посажена лиственница на площади 1500 га, 
из них чистых культур — 7 %, лиственницы вместе с елью — 35 %, 
с сосной — 3%, с хвойными и естественно появляющимися лист
венными породами — 28%.

Большая часть культур заложена в брусничном, черничном и 
кисличном типах на дерново-слабо- и среднеподзолистых почвах. 
Для облесения маломощных дерново-карбонатных почв на о-ве 
Сарема лиственница введена в культуру в качестве примеси к 
другим породам.

В старых насаждениях обильные семенные годы повторяются 
редко. Этот экотип лиственницы сибирской страдает в Эстонии от 
болезней.

В питомниках и культурах лиственница больше всего повреж
дается шютте лиственницы (Meria laricis Vuill.), который вызывает 
пожелтение и опадение хвои уже в июле. В 1941 г. в Эстонии впер
вые возник рак [Dasyscypha willkommii (Hart.) Rehm.] на листвен
ницах сибирской и европейской. Сейчас почти все эти культуры 
погибли. В 1957 г. посадки лиственницы японской и курильской 
повреждены еще не были, но осенью 1961 г. на нижних ветвях де
ревьев этих пород тоже появились плодовые тела рака лиственни
цы. Рак лиственницы затронул и старые и молодые стволы еще 
в 1957 г.

В лесничестве Отепяэ культуры лиственницы сибирской по
вреждаются грибом [Cenangium abietis (Pars.) Rehm.] *. Пора
женные этим грибом 12—14-летние деревца погибают в течение
3—4 лет.

В незначительном количестве лиственничники повреждаются 
опенком [Armillaria mellea (Fr.) Karst], корневой [Fomes annosus 
(Fr.) K arst] и сосновой губкой [Phellinus pini (Fr.) Amer.].

Из насекомых-вредителей распространены зеленый (Lygaeo 
nematus wesmaeli Fischb.) и обыкновенный (Lygaeo nematus lari- 
cis Htg.) лиственничные пилильщики.

1 Определен Ленинградским научно-исследовательским институтом лес
ного хозяйства.



Рис. 3.
300-летние дубы в Винни Раквереском лесхозе Эстонской ССР
Ф ото X . IJaoec



НЕД EH HE ХОЗЯЙСТВА В ЛЕСАХ ЭСТОНИИ 
В ПРОШЛОМ И НАСТОЯЩЕМ

Территория Эстонии до X II в. была покрыта большими мас
сивами девственных лесов.

С развитием феодализма и расширением полей площадь лесов 
в X IV —XV вв. сильно уменьшилась.

После присоединения Эстонии к России в начале X V III в. 
здесь было применено русское законодательство по охране лесов. 
В конце XIX в. на побережье Балтийского моря и по берегам Чуд
ского озера под охраной находилось 8 тыс. га лесов. К сожалению, 
в частных имениях продолжались чрезмерно большие рубки, осо
бенно с начала основания винодельческих фабрик и заводов, 
которые использовали древесину в качестве топлива и сырья. 
По данным Фриебе, с 1794 г. в Лифляндии и Эстонии леси
стость равнялась 29%, но хозяйство в лесах велось неудовлетво
рительно: под кустарниками было 37% всей площади лесов. С раз
витием капитализма уничтожение лесов возросло. С 1864 по 1922 г. 
лесная площадь Эстонии местами уменьшилась на 30—50% .

Планомерное ведение хозяйства в эстонских лесах началось 
в первой половине X IX  в. Первые лесные культуры были заложены 
в 1809 г. в пределах теперешнего лесничества Лооди (300 га); 
первая культура лиственницы на небольшой площади относится к 
1795 г. в теперешнем лесничестве Вигала.

В 1830-х годах были начаты лесоосушительные работы.
В 1840-х годах были составлены первые лесоустроительные 

планы. Лесоустроительные работы проводились в казенных 
лесах.

Первая книга по лесному делу, вышедшая в Эстонии,— «Р уко
водство по лесному хозяйству для Лифляндии» (на немецком язы 
ке) А. Лэвиса, была издана в Тарту и в Риге в 1814 г.

Первая книга по лесоводству на эстонском языке — «Руковод
ство для лесников» — написана лесничим А, Люткенсом в 
1884 г.

Целенаправленные лесоводственные исследования были начаты 
Балтийским лесным обществом, основанным в 1867 г. в Риге, ко
торое с 1890 г. было переведено в Тарту.

Подготовка кадров со специальным лесоводственным образова
нием в Эстонии началась в 1870-х годах. Лесники до назначения их 
на должность должны были пройти подготовку у наиболее извест
ных лесничих.

В буржуазной Эстонии 80% всех лесов перешли к государству 
и сильно эксплуатировались. Переруб всегда превышал средний 
прирост. Однако лесоустроительные работы в этот период прово
дились на довольно высоком уровне.

В 1918—1940 гг. было проложено 2225 км лесоосушительных 
канав; до сих пор кое-где сохранились лесные культуры.
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В Эстонской ССР много сделано д ля  улучш ения состояния лес
ного хозяй ства . В конце 1947 г. были организованы  лесхозы. 
П осле В ели кой  О течественной войны были облесены все старые 
вы рубки  и м ного непригодны х д л я  сельского хозяйства земель. 
В 1945— 1962 гг. в республи ке произведены  лесные посадки в лес
н ичествах , совх о зах  и к о л х о зах  приблизительно на 150 тыс. га. 
П р и  этом лесны е ку л ьту р ы  залож ены  в порядке реконструкции 
м алоценны х лиственны х м олодняков — приблизительно 4 тыс. га. 
П одготовка почвы под лесны е ку льтуры  проводится почти на 50% 
м ехан изм ам и . Л есоосуш и тельны е работы проведены в 1949— 
1962 гг. п р и б л и зи тельн о  на 120 тыс. га. В настоящ ее время в лес
х о зах  им еется 20 тыс. км  лесоосуш ительны х канав. После войны 
сооруж ено  более 700 км  лесны х дорог, в больш инстве на осу
ш енны х тер р и то р и ях .

Объем рубок  у ход а  в 1962 г. составил 82 тыс. га и 700 тыс. м3. 
Р у б к и  у х о д а  п р о во д ятся  в больш инстве случаев мотопилами.

В 1962 г. почти  900 питом ников с площ адью  по 250 га выращ ива
ли  посадочны й  м атери ал  д ля  лесопосадок и озеленительных работ. 
С пециальны е древесны е ш колы  опытного характера работают 
в Т ар ту ско м , Т алли н ском , К уристаском  и Я рвсельяском  лес

х о зах .
О р ган и зу ю тся  лесхозы  зелены х зон. Н а  руководящ их и ин

ж ен ерн о-техн и чески х  д о лж н остях  работаю т в основном люди с 
высш им образованием .

15 ф ев р ал я  1947 г. был основан  сектор леса И нститута зоологии 
и ботан ики  А кадем ии  н ау к  Эстонской ССР. П рофиль сектора 
леса — лесоводственно-биологический . О сновная задача сектора— 
ком плексное исследование лесны х ресурсов республики  для ра
ц и он али зац и и  лесного хозяй ства .

П одготовка кадров по лесному делу проводится факультетом 
лесного х о зяй ства  и гидром елиорации  Эстонской сельскохозяй 
ственной академ ии. З а  1945— 1962 гг. подготовлено более 650 
специалистов лесного дела.



ЛЕСА ЛАТВИЙСКОЙ ССР

К. А. Сакс

Площадь Латвийской ССР 6^59 тыс. га (64,5 тыс. км2). Респуб
лика расположена на западной окраине Русской равнины. На тер
ритории Латвии имеется мног-> моренных холмов, гряд, озов и 
друмлинов, озер, рек, болот — следов четвертичного оледенения. 
В Латвии довольно много лесов, их общая площадь 2 890 657 га; 
преобладают сосновые леса, занимающие около половины покрытой 
лесом площади гослесфонда.

Латвия представляет собой всхолмленную ледниковую рав
нину с абсолютными высотами обычно ниже 100 м над уровнем 
моря.

Вдоль побережья Балтийского моря и Рижского залива тянут
ся гряды песчаных дюн, за которыми во многих местах следует по
лоса болот и озер. Отдельные возвышенности достигают 200— 
250 м, высшая точка республики — Гайзинькалн — 310 м  над 
уровнем моря.

В республике много возвышенностей ледникового происхож
дения — конечноморенные гряды, озы и камовые холмы.

Территория Латвии в геологическом отношении принадлежит к 
западной окраине Русской платформы. Докембрийский кристал
лический фундамент находится в среднем на глубине около 1 тыс. м 
от поверхности, имеются отложения силура средней мощности. 
Над ними расположены среднедевонские отложения — пески, пес
чаники, глины и верхнедевонские отложения — доломиты, мер
гели, глины, песчаники. Имеется также немного верхнепермских, 
триасовых и юрских отложений, последние в бассейне Венты. Чет
вертичные отложения мощностью до 200 м покрывают почти всю 
территорию республики.
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К лим ат  умеренно Континентальный, формирующийся глав
ным образом под воздействием воздушных масс Атлантики. В при
брежных районах он мягкий и влажный, в восточном направлении 
континентальность возрастает, преобладает циклоническое состоя
ние погоды. Средняя годовая температура воздуха 4,1—6,5°. 
Зима м ягкая , с частыми оттепелями, средняя температура января 
Курземского полуострова от —2 до —3°, в восточных районах от 
—6 до —7°; при вторжении холодных масс воздуха температура 
сниж ается до —20°. В Л атвии, как правило, почти ежегодно быва
ют поздние весенние заморозки периодами в течение всего мая, а 
иногда еще и в первой декаде июня, что очень вредно отражается 
на растительности. Вредное действие заморозков усиливается в те 
весны, когда температура воздуха последней декады апреля выше 
предыдущих. Лето теплое со средними июльскими температурами 
от 16° на западе до 18° на востоке. Годовое количество осадков 550— 
700 мм, максимум их приходится на июль — август и сентябрь — 
декабрь. Однако разница в количестве осадков в различных час
тях республики существенна. Н апример, в западной части респуб
л ики  выпадает 650—700 мм, а в восточной — 550 мм  осадков.

Снежный покров в восточной части Л атвии сохраняется до 
120 дней, в западной — всего до 80 дней. Почва зимой промерзает 
слабо. Вегетационный период (температура суток выше 5°) с 
середины апреля до середины октября и продолжается около 
180 дней; продолжительность периода с температурой выше 
Ю° -  125—140 дней.

Почвы. В Л атвии  преобладаю т дерново-подзолистые, преимуще
ственно средне оподзоленпые почвы на моренных отложениях, при
чем имеются следующие основные типы почв: подзолистые, дерно
во-карбонатные (рендзины), подзолисто-болотные, дерново-глеевые 
и болотные. Н а карбонатных покровных суглинках и ленточных 
глинах Риж ско-Е лгавской  низменности имеются богатые гуму
сом дерново-карбоцатные, частично выщелоченные почвы. Н а 
всех этих почвах в настоящее время растет лес. Наиболее плодо
родные, в том числе лесные, почвы расположены вдоль границы 
с Литовской ССР, от р. В ента до пос. Скайсткалне.

В республике широко применяется осушение как сельскохо
зяйственных, так и лесных земель.

Растительность. По категориям земель территория Л атвий
ской ССР распределяется следующим образом: леса занимают 
36% , луга — 14% , болота — 10% , 40% — сельскохозяйственные 
земли. Главные лесные массивы расположены в северной части 
Курземского полуострова, на левобережье Западной Двины и се
веро-востоке республики. Л еса в большинстве носят островной 
характер.

Из общего количества болот 75% приходится на долю сфагно
вых, и наиболее крупные из них расположены в Лубанской низ
менности.
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Но учету 1961 г. лесной фонд Латвийской ССР состоит из 
площадей гослесфонда, госземфопда, колхозных и совхозных ле
сов. Общая площадь составляет:

тыс. га

Земли г о с л е с ф о н д а ..................... 2062,8
Колхозные леса ......................... 542,1
Совхозные » ................................. 139,5
Леса госземф опда......................... 44,0
Прочие леса .................................102,3

Площадь совхозных лесов должна уменьшиться приблизительно 
на 40 тыс. га — еще продолжается передача их в гослесфонд, и 
в пользовании совхозов останется не более 100 тыс. га.

Общая лесная площадь Латвии 2890,7 тыс. га , из них покрытая 
лесом 2316,4 тыс. га.

Общая лесная площадь гослесфонда 1904,9 тыс. га, покрытая 
лесом 1820,6 тыс. га; нелесной — 443,6 тыс. га, в том числе лесо
культурного фонда 42 тыс. га. Спелых и перестойных насаждений  
264,9 тыс. га. Общий запас древесины 238 371,5 тыс. ж3, из них спе
лой и перестойной 51 699,6 тыс. мг. Запас древесины лесов гослес
фонда 169 579,1 тыс. ле3, в том числе спелой и перестойной 37 918,6 
тыс. м3, т. е. около 22%.

Все леса Латвийской ССР отнесены ко II и I группам: лесов
I группы 548,4 тыс. га, из них гослесфонда 469,5 тыс. га, что со
ставляет 22,8% от общей площади этих лесов.

Распределение лесов I группы характеризуется следующими
данными:

Тыс. га

Зеленые зоны ................................................................................. 174,6
Почвозащитные л е с а ............................................................................22,4
Курортные » ............................................................................13,9
Запретные зоны вокруг рек, озер и других водоемов . . . 108,4 
Защитные полосы вдоль железных и шоссейных дорог . . 117,5 
Прочие леса I г р у п п ы ........................................................................32,7

Лесных культур 211,0 тыс. га, несомкнувшихся — 10,2 тыс. га, 
а всего 221,2 тыс. га.

Средний процент лесистости Латвийской ССР 35,9. Лесистость 
по отдельным районам колеблется в пределах от 16 до 50%. Н аи
более богаты лесами Вентспилский, Алуксненский, Кулдигский и 
Талсинский районы (лесистость выше 45%), наиболее бедны леса
ми Прейльский, Вилянский, Резекненский, Лудзенский, Д аугав- 
пилсский, Краславский и Добельский районы (лесистость ниже 
25%), самый малолесный район республики — Прейльский (только 
16% лесистости). Распределение покрытой лесом площади гослес
фонда по породам (в тыс. га):
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Сосна .........................................................  879,4
Е л ь .............................................................  306,8
Прочие х в о й н ы е ....................................  0,3

В с е г о  х в о й н ы х .............................1186,5

Ясень и д у б ............................................. 9,5

В с е г о  т в е р д  о л п с т в е н н ы х  . 9,5
Б е р е з а .........................................................  422,1
О с и н а .........................................................  84>(3
Ольха ч е р н а я .........................................  52,8
Ольха с е р а я .............................................  64,3
Прочие мягколиственные....................  1,1

В с е г о  м я г к о л и с т в е н н ы х  . . 624,6

Из приведенных данных видно, что сосна занимает 48% всей 
покрытой лесом площади гослесфонда; второе место — 23,5% — 
приходится на долю березы; третье — 17% — занимает ель. За 
ними следуют осина — 4,5% , ольха серая — 3,5% , ольха черная— 
3/Ь; твердолиственные ясень и дуб занимают только около 0,5% 
покрытой лесом площади гослесфонда.

Сопоставляя изменения соотношений площадей гослесфонда 
за последнее двадцатилетие, необходимо отметить сильное умень
шение районов, занятых елью. В 1938 г. ель занимала 24,5% 
всей площади лесов гослесфонда, теперь на ее долю приходится 
только 17%, т. е. площадь сократилась на 7,5%. Это объясняется 
гибелью значительных площадей ельников во время Великой Оте
чественной войны и сменой пород после сплошных рубок. Ель сме
нилась в основном березой и на небольших площадях — ольхой 
серой.

Если сопоставить более ранние данные, динамика изменения 
площадей ели и березы становится еще более разительной. В 1900 г. 
ель в лесах гослесфонда территории теперешней Латвийской ССР 
занимала 34,3% , береза 9,8% ; в 1925 г. соответственно 29,8 и 
11,9% ; в 1955 г .— 16,5 и 21,7%, а в 1961 -  17 и 23,5%. Иначе го
воря, площадь, занятая елью, за последние 60 лет уменьшилась 
вдвое,— березой увеличилась в 2,4 раза.

Увеличение площадей ели на 0,5% за последние 6 лет объясня
ется возрастанием площадей еловых культур и применением рубок 
ухода.

Площадь осинников существенно не изменилась и составляет
4 - 5 % .

В колхозных лесах покрытая лесом площадь — 495,8 тыс. га, 
из них хвойных — 251,2 тыс. га , или 51%, мягколиственных —
238,3 тыс. га, или 48% , и твердолиственных — 6,3 тыс. га, или 1 %, 
т. е. удельный вес хвойных в колхозных лесах на 14% ниже, а 
твердолиственных в два раза больше, чем в лесах гослесфонда.



Распределение покрытой лесом площади Латвийской ССР по 
возрастным категориям, включая и колхозные леса, видно из сле
дующих данных (в тыс. га):

Покрытая лесом п л о щ а д ь ............................................... 2316 ,4
Молодняки:

I класса возраста .................................  573,0
II класса в о з р а с т а .............................  438,6

Средневозрастные .........................................  689,9
П риспеваю щ ие.................................................  350,3
Всего спелых и перестойны х..................... 264,6
П ерестойны е.....................................................  33,3

Молодняки I и II классов возраста составляют 43,5% от по
крытой лесом площади, средневозрастные — 30 %, приспевающие 
15%, спелые и перестойные — только 11,5%, перестойных не
много — всего около 1,5%.

Для представления об изменении состояния площадей гослес 
фонда за последние 5 лет интересно сопоставить данные учета лес
ного фонда 1956 г. с данными 1961 г. (табл. 1).

Таблица 1
Состояние площадей гослесфонда в 1956 и 1961 гг. (в тыс. га)

Год
учета

Покрытая
лесом

площадь

Молодняки, 
класс возраста Средне

возрастные
Приспе
вающие

Спелые 
и перестойные

I И всего

в том 
числе 
пере

стой пых

19G1
1956

Разница

1820,6
1577,8

+242,8

462,7
402,2

+ 60 ,5

353,5
305,4

+48,1

550,0
482,8

+ 67 ,2

247,5
200,7

+ 46 ,8

206,9
186,7

+ 20 ,2

27,9
25,3

+ 2 ,6

Таким образом, общая покрытая лесом площадь гослесфонда за 
указанное пятилетие увеличилась на 243 тыс. га. Увеличение 
произошло за счет передачи в гослесфонд заросших лесом и непри
годных для сельскохозяйственного использования колхозных зе
мель и лесов госземфонда и совхозов. Увеличение на 2,6 тыс. га 
перестойных объясняется тем, что такие насаждения по разным 
причинам рубятся недостаточно, это главным образом низкобони- 
тетные и заболоченные площади.

Данные об изменении запасов лесов гослесфонда за то же пяти
летие сведены в табл. 2.
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Таблица 2
Изменение запасов в лесах гослесфонда в 1956 и 1961 гг. (в млн. ле3)

Год
учета

Общий
запас

Молодцяки, класс 
возраста Средне

возраст
ные

Приспе
вающие

Спелые и пере
стойные

I II всего
в том 
числе 
пере

стойных

1961 1 8 9 ,9 0 4 ,9 4 2 2 ,0 5 7 7 ,2 8 4 4 ,2 3 4 1 ,4 0 4 ,9 0
1956 16 9 ,5 7 4 ,1 4 1 9 ,5 9 6 9 ,8 2 38 ,11 37 ,91 4 ,4 7

Р а зн и ц а + 2 0 , 3 3 + 0 , 8 0 + 2 , 4 6 + 7 , 4 6 + 6 , 1 2 + 3 , 4 9 + 0 , 4 3

Распределение увеличения запаса показывает, что половина 
приходится на приспевающие и спелые насаждения, т. е. увеличи
лись запасы насаждений, эксплуатируемых или поступающих в 
ближайшее время в эксплуатацию.

Средний прирост по лесам гослесфонда Латвии составляет те
перь 2,7 ж3.

По главным лесообразующим породам средний прирост таков 
(в мг/га):

С о с н а .......................... 2,15 Ольха черная ..........................3,14
Ель .......................... 3,68 » с е р а я ...............................4,12
Б е р е з а ......................2,56 Д уб ....................................2,29
Осина ......................4 ,07 Ясень ....................................3,37
Л и п а .......................... 3 ,00 Л и с т в е н н и ц а ...........................2,80

Эти данные показывают, что наивысший ежегодный средний 
прирост имеет ольха серая, за ней следуют — осина, затем ель, 
ясень, ольха черная и другие породы. Последние места занимают 
береза, дуб и сосна. Н изкий средний прирост лиственницы объяс
няется тем, что насаждения этой породы искусственные, с неболь
шим количеством стволов па 1 га и вообще очень молодые, преиму
щественно I и II классов возраста.

В о д о о х р а н н  о-з а щ и т н м е л е с а  Латвийской ССР, 
расположенные вдоль берега Балтийского моря и Рижского залива, 
имеют большое трансгрессивное значение. Им свойственна также 
ветрозащ итная роль — они предохраняют внутренние районы рес
публики от сильных, нередко холодных западных и северо-запад
ных ветров, особенно зимой и весной.

Климатическое значение лесов Латвийской ССР распространя
ется и за пределами республики.

В настоящее время в Латвии выделено 22,4 тыс. га почвозащит
ных и 108,4 тыс. га водоохранных лесов вдоль рек, вокруг озер 
и других водоемов, а всего 130,8 тыс. га.
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Рис. 1.
Закрепление песка на прибрежных дюнах Рижского залива сплошным 
хворостяным настплом

Почвозащитные леса расположены главным образом вдоль 
Балтийского моря и Рижского залива, полосой шириной до 1 км 
от моря. Внутри республики таких лесов около 320 га, расположен
ных обычно небольшими участками на легко развеваемых ветром 
песчаных буграх и материковых песках, а также крутых, обрыви
стых берегах рек. Наиболее крупный массив развеваемых матери
ковых песков около 3 тыс. га находится в районе г. Даугавпилса. 
Он включен в зеленую зону этого города.

Водоохранные леса выделены полосами различной ширины 
вдоль рек Даугава, Гауя, Лиелупе, Вента, Салаца, их притоков 
и других рек, а также некоторых озер. Эти леса, наряду с водо
охранной ролью, имеют и рыбохозяйственное значение — охраны 
мест нереста таких ценных пород рыбы, как лосось и тай- 
мепь.

в ж / - 1 Г ™ гГ Г егро“  ” ско’  “ „"ног”
100 « .  ,  ,9 5 9 - ,9 6 ,

Закрепление производилось главным об п а з о м  
ростом развеваемых мест, как это показано на п и г  Т ™ ™  ХВ°' 
садкой трав, колышками или тростником ПогпГ ’ реже “  п0~
щадь засаживалась двух-трехлетними сеянцами Д ? еШ1пИИЯ ° Л°' 
сения песков используются также сосна r o S ™  Для обле‘риая и шелюга красная.



ТИПЫ ЛЕСА

В Латвийской ССР применяется двухступенчатая классифика
ц и я  типов леса. В основу положен тип лесорастительных условий, 
определяемый по почвенно-грунтовым и флористическим призна
кам .

Всего выделено 20 типов лесорастительных условий, которым 
даны местные народные названия без упоминания древесной породы 
и характерных, доминирующих растений живого покрова или под
леска.

Наименование типа леса дается по господствующей или 
главной породе и типу лесорастительных условий. Обычно встре
чающихся типов леса всего 65, но их количество может быть уве
личено, если в каком-либо типе лесорастительных условии 
будет разведена новая порода, например лиственница, тополь 
и др.

Т акая система удобна для производства, при ней нужно только 
правильно определить тип лесорастительных условий, а после этого 
п о  господствующей и л и  главной породе легко определить и тип 
леса.

Типы лесорастительных условий кроме почвенно-грунтовых 
особенностей различаются между собой по классам бонитета (один— 
два класса), подлеску и живому покрову, а типы леса еще и по 
древесной породе, произрастающей на данном месте.

Более 50 лет назад в республике на больших площадях началось 
осушение леса, поэтому выделены и типы лесорастительных усло
вий по этому признаку.

В общем типы лесорастительных условий можно разделить 
на четыре группы:

I — на минеральных почвах нормального увлажнения;
II — на минеральных почвах избыточного увлажнения;
I I I  — на торфянистых почвах » »
IV — на осушенных торфяных почвах.
Генетическая схема лесорастительных условий применительно 

к эколого-фитоценотическим рядам В. Н. Сукачева показана на 
рис. 2.

Все типы лесорастительных условий по упомянутым четырем 
группам распределяются следующим образом:

I — на минеральных почвах нормального увлажнения: боры 
брусничники, зеленомошники, кисличники, снытевые, разнотрав
ные и вересково-осоковые осушенные;

II — на минеральных почвах избыточного увлажнения: брус
ничники, зеленомошники и кисличники избыточного увлажнения 
и вересково-осоковые;

III — на торфяных почвах избыточного увлажнения: сфагно
вые, багульниковые, осоково-тростниковые, таволговые, папорот
никово-осоковые;

4 Леса СССР, т. 1L 49



Рис. 2.
Схема классификации типов лесорастительных условий 
Латышской ССР (по В. К. Сукачеву> J , f
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в
Рис. 3.
Схема классификации типов лесорастительных условии Латвийской ССР, 
предложенная К . К. Буш
Типы: 1 — на минеральных почвах нормального увлажнения; 1а — на осушенных тор
фяных почвах; 2 — на минеральных почвах избыточного увлажнения; 3 — на торфяных 
почвах избыточного увлажнения; 4 — болота, подлежащие осушению; 5 — моховые 
болота, не подлежащие осушению, прямые стрелки — генетические связи типов; извилш> 
тые стрелки — генетические связи типов избыточного увлажнения после осушения

IV  — на осуш енных торфяных почвах: сфагновые, багульнико
вые, осоково-тростниковы е, таволговые и папоротниково-осоковые 
осушенные.

Типы леса на торфяны х и минеральных почвах избыточного 
увлаж н ен и я нуж даю тся в осушке.

В последнее время К . К . Б уш  (1961) видоизменил местную че
тырехосную  схему В. Н . С укачева, показанную  на рис. 2, составив 
новую трехосную  (рис. 3).

Н а этой схеме и зъята  ось «D», оси «А» и «С» располагаю тся на 
общей горизонтальной  прямой; ось «В» ориентирована из середины 
горизонтальной  сверху вниз.
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В верхний горизонтальный ряд — «1а» помещены типы лесо- 
раститольиых условий на осушенных торфяных почвах; во вто
рой горизонтальный ряд — «1» па минеральных почвах нормаль
ного увлажнения (по суходолу); в третий горизонтальный ряд- 
«2» на минеральных почвах избыточного увлажнения; в четвер
тый горизонтальный ряд — «3» на торфяных почвах избыточ
ного увлажнения (неосушоиных); в пятый горизонтальный ряд- 
«4» болота, подлежащие осушке, и в шестой ряд — «5», на конце 
вертикальной оси, моховые болота, не подлежащие осушке.

На горизонтальной оси «А» — «С» по направлению к «А» 
расположены типы с уменьшающимся количеством питательных 
веществ, pH и увеличивающейся сухостью, а по направлению 
к «С» — увеличивается количество питательных веществ, влаж
ность и pH. По направлению «В», сверху вниз от горизонтальной 
оси «А» — «С», увеличивается степень заболачивания и толщина 
торфяного слоя и ухудшается плодородие и аэрация почвы.

На нижней части графика слева расположены типы избыточ
ного увлажнения с застойными (олиготрофные), в центре — со 
слабо проточными (мезотрофные), а справа с проточными (эв- 
трофные) водами применительно к классификации Н. И. Пьяв- 
ченко, показанные на схеме различной штриховкой.

Эта трехосная схема во многом лучше четырехосной, но в 
ней имеется только одна неясность — верхний «1а» ряд поме
щен над рядом «1» рядом «А» — «С» и, следовательно, является 
якобы наиболее производительным. Однако, как это признает 
и сам автор, такое расположение ряда условно, и только при 
достаточной степени осушения, обычно через значительный про
межуток времени после начала осушения, производительность 
совпадает с рядом «А» — «С». Помещение ряда между «1» и «2» 
рядами, что казалось бы логичным, нецелесообразно, так как 
разрушает генетическую связь между рядом минеральных почв 
без избыточного увлажнения и рядом этих почв с избыточным 
увлажнением.

Для удобства практического пользования каждому типу 
лесорастителышх условий дано условное сокращенное буквен
ное обозначение.

Кроме этих основных типов лесорастительных условий раз
личаются еще несколько вариантов, которые, возможно, в даль
нейшем будут выделены в самостоятельные типы лесораститель- 
иых условий.

Главнейшие из них следующие.
Кисличный тип лесорастительных условий, по данным Мату- 

заниса (Matuzanis, 1948), в зависимости от рельефа и почвенно- 
грунтовых условий, делится на три варианта: 1) кисличные на 
моренных равнинах; 2) кисличные на моренных всхолмлениях; 
3) кисличные на зандровых отложениях.

Основные различия следующие.

№



К и с л и ч н и к и  н а  м о р е н н ы х  р а в н и н а х  имеют 
близкие грунтовые воды во время вегетационного периода (не 
глубже 1 м), в почве нередко признаки оглеения; в древостое ель, 
береза, реже осина и ясень, класс бонитета II , подлесок средней 
густоты из круш ины ломкой, рябины, жимолости и волчьего лыка. 
В живом покрове господствуют травяные растения, моховой пок
ров выражен слабо. В этом варианте древостой страдают от вет
ровала, а еловый и ясеневый подрост — иногда от поздних весен
них заморозков.

К и с л и ч н и к и  п а  м о р е н н ы х  в с х о л м л е н и я х  
отличаются более глубоким уровнем грунтовых вод, в древо
ст о е— ель и осина, реже береза, бонитет I — 1а, подлесок редкий 
из лещины, рябины и круш ины ломкой. В живом покрове одина
ково развиты травяны е растения и зеленые блестящие мхи. В этом 
варианте древостой не страдают от ветровала, возобновление елью 
под пологом лучш е, чем в предыдущем, и подрост не страдает от 
поздних весенних заморозков. Поэтому здесь возможны выбороч
ные и постепенные рубки.

К и с л и ч н и к и  н а  з а и д  р о в ы х о т л о ж е н и я х  
расположены на плодородных ледниковых песках, подстилаемых 
песками или супесью. Грунтовые воды примерно на глубине 1 м, 
в древостое ель и береза с небольшой примесью сосны, бонитет 
I —II ,  подлесок очень редкий из крушины ломкой и рябины. В жи
вом покрове преобладают зеленые блестящие мхи, а в I ярусе 
черника, брусника, кислица, майник и другие травы кисличного 
типа; в понижениях встречается кукуш кин лен; еловый подрост 
развит слабее, чем в предыдущем варианте. Древостой средне
устойчивы против ветровала. Наиболее подходящие рубки — 
сплошные, на вы рубках происходит смена пород березой. Площа
дей этого варианта кисличника немного, и вырубки его обычно 
на практике возобновляю тся искусственно сосной. Вообще выде
ление этого варианта как варианта кисличного типа сомнительно, 
он ближе к зелепомошникам, чем к кисличникам.

В снытевом типе лесорастительных условий различаются два 
варианта.

1-й вариант, преобладающий по площади, занимает моренные 
равнины, дерново-карбонатные, средне оподзоленные, глинистые 
и суглинистые почвы, грунтовые воды мелкие или средние. В дре- 
востоях кроме основных пород ели, березы и осины встречаются 
ясень и ольха черная, бонитет обычно II , реже I I I ,  подлесок гус
той или средней густоты; господствует в нем лещина, реже — ли
па и круш ина, иногда на вырубках происходит смена пород ольхой 
серой. После осушки лесорастительные условия резко улучша
ются. Ж ивой покров очень богат, преобладают сныть и другие 
широколистные растения, моховой покров выражен слабо. Вы
рубки быстро зарастаю т подлеском и злаками, что затрудняет 
естественное возобновление.
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2-й вариант занимает пологие склоны моренных отложений- 
почвы чаще всего дерпово-карбонатные слабо оподзолеппые суг
линки, реже — супеси, подстилаемые глинами. Глубина грунтовых 
вод средняя. В древостоях кроме ели, осины и березы — дуб, 
клен, липа, бонитет I —II; подлесок густой с господством лещины 
и липы, встречается волчье лыко. Живой покров мало чем отли
чается от покрова 1-го варианта. У ели корневая система распо
ложена глубже, чем у сосны, и ветровал бывает реже. Вследствие 
густого подлеска и травяного покрова выборочные и постепенные 
рубки в нем не применяются.

Более подробной должна быть характеристика в е р е с к о- 
в о-о с о к о в о г о  типа лесорастительных условий (латышское 
название «гринис»), встречающегося только в Л атвии и, возможно, 
весьма небольшими фрагментами в Литве, имеющего некоторое 
отдаленное сходство с западноевропейскими ландами.

Тип встречается в прибрежной полосе Балтийского моря к 
северу от г. Лиепая почти до пос. Павилоста на общей площадп 
около 15 тыс. га; основные массивы находятся на расстоянии 
0,5—5,0 км от берега. Расположен он за береговыми дюнами, 
на равнинных песчаных почвах с очень близкими грунтовы
ми водами, выходящими весной и осенью на поверхность, а в 
сухое летнее время понижающимися до глубины 1 м, а иногда 
и более. Различаются два перемежающихся между собой ва
рианта.

1. В е р е с к о в о - с ф а г н о в ы й  в а р и а н т  имеет тор
фянистые глубоко оподзоленные плотные песчаные почвы, мес
тами с плотным ортштейновым горизонтом. Встречаются редкие, 
отдельно стоящие сосны IV бонитета. В подлеске редкие кусты 
можжевельника обыкновенного и ивы. В травяном покрове ве
реск, осока, брусника, голубика, андромеда, водяника черная, 
реже — молиния и багульник. В моховом покрове господствуют 
некоторые виды сфагнума, встречается кукушкин лен, на кочках 
Pleurozium schreberi, Dicranum rugosum, а на повышенных местах 
лишайники. Среди соснового редколесья имеются площади без 
древесной растительности, образовавшиеся в результате повтор
ных пожаров.

2. О с о к о в о-м о л и н и е в ы й  вариант расположен на наи
более пониженных местах, в которых нередко грунтовая вода 
выходит на поверхность. Почва песчаная, реже — мелкогравий
ная, торфяно-дерново-глеевая, оподзоленная, подстилаемая мел
ким песком или гравием. Древостой из отдельно стоящих сосен 
и берез IV—V бонитета. Подлесок обычно отсутствует, иногда 
имеются отдельные кусты ивы. В живом покрове — молиния и 
осока, па кочках — брусника, голубика, восковница обыкновен
ная и эрика болотная. В моховом покрове господствуют сфагновые 
мхи и кукушкин лен; па кочках — Pleurozium schreberi; лиш ай
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ники встречаются редко. В этом варианте попадаются не покрытые 
древесной растительностью  пространства.

Естественное возобновление в обоих вариантах слабое. К уль
туры сосны следует саж ать после осуш ения с применением глу
бокой тракторной вспаш ки.

После осуш ения, в зависимости от пониж ения уровня грун
товой воды, искусственно можно вырастить сосново-березовые 
насаж дения I I I ,  в отдельных случаях  II  бонитета. Естественное 
возобновление из-за отсутствия обсеменителей и после осушения 
оставлять  нецелесообразно. В травяном  покрове на осушенных 
площ адях господствуют вереск, осока, молиния, а на кочках, 
если не применить сплошной вспаш ки почвы, остаются те же рас
тения, которые были до осуш ки.

В ерховые, переходные и низовые болота после осушки стано
вятся пригодными для лесоразведения, и их можно приравнять: 
осушенное верховое болото — к папоротниково-осоковому осушен
ному, переходное — к осоково-тростниковому осушенному и низо
вое — к сфагновому осушенному.

П ри ведении хозяйства в дальнейш ем на осушенных почвах 
не везде можно ориентироваться на главные породы исходных 
типов. Н уж но ориентироваться на перспективные породы. Н а 
осуш енных — в вересково-осоковом, молиниевом, сфагновом и 
багульниковом  типах главной  породой является сосна; в молини- 
ево-черничном, черничном и осоково-тростниковом — сосна и ель, 
а в папоротниковом, папоротниково-осоковом и таволговом — 
ель и твердолиственные породы.

Через 10— 15 лет после осуш ения бонитет древесных пород, 
произрастаю щ их на достаточно осушенных, избыточно увлаж 
ненных почвах, повыш ается на два, реже — на один и три класса. 
Т олько в таволговом типе лесорастительны х условий класс бони
тета после осуш ения повыш ается незначительно, так как растущ ая 
там главн ая  порода — ольха черная — на осушение не реагирует. 
П ри замене ее елью или твердолиственными породами бонитет 
повыш ается на один-два класса.

Закан чи вая  характеристику применяемой в Латвийской ССР 
классификации типов леса, необходимо отметить, что осушенным 
площ адям в применяемой в данное время ш кале типов даны места 
но их лесорастительному эффекту. Н оменклатура и место типов 
на осушенных торфяных почвах возраж ений не вызывают, но в 
отношении некоторых типов на осушенных минеральных почвах 
их классификационное место следует считать только предвари
тельной наметкой, так как в генетическом отношении они не соот
ветствуют почвенно-грунтовым условиям типа, куда они отнесены. 
Н апример, в категорию осушенных зеленомошнпков избыточного 
увлаж нения иногда включают площади с сосново-еловыми древо- 
стоями на тяж елы х глинистых и суглинистых оглеенных почвах,
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давших одинаковый с легкими осушенными почвами лесорас
тительный эффект, хотя зеленомошный тип лесорастителышх 
условии обычно располагается только на легких супесчаных и 
песчаных почвах. Имеются и другие неувязки.

Все эти несоответствия в дальнейшем должны быть устранены.

РУБКИ ГЛАВНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ

Размер главного пользования в сопоставлении с планово- 
расчетной лесосекой за период 1947—1960 гг. показан в табл. 3.

Таким образом, ежегодно вырубалось в среднем 2,85 млн. ж3, 
с колебаниями от 2,21 до 3,38 млн. м3, при средней планово-рас
четной лесосеке 1,88 млн. м3, т. е. переруб в среднем составлял 
51%.

Начиная с 1961 г. ежегодно вырубается только планово-рас
четная лесосека в размере 1,88 млн. м3. С 1962 г. планово-расчетная 
лесосека увеличилась до 2 млн. м3 в связи с передачей в гослес- 
фонд значительных площадей совхозных лесов.

За последние годы выход деловой древесины из вырубаемой 
по главному пользованию составил 77%. Сравнительно низкий 
выход объясняется большим удельным весом в лесосечном фонде 
низкобонитетных и лиственных древостоев.

Вследствие значительных перерубов спелого леса во время 
существования буржуазной республики, а также в восстанови
тельный период после Великой Отечественной войны, площади 
спелых насаждений, особенно хвойных пород высших бонитетов, 
значительно сократились.

Перерубы планово-расчетной лесосеки в дальнейшем совер
шенно недопустимы — за последние 15 лет средний диаметр пи
ловочных бревен уменьшился с 24 до 21 см.

Таблица 3
Размер главного пользования в сопоставлении с планово

1

Способ рубки
Год

1947 1948 | 1949 1950 1951 | 1952 1953

Главная ............................. 3252,4 3074,0 3314,9 3055,5 3376,0 2736,7 2704,6
Восстановительная . . — — — — — — 7,0

И т о г о ............................. 3252,4 3074,0 3314,9 3055,5 3376,0 2736,7 2711,0

Планово-расчетная ле
сосека ............................. 2035,0 1867 я 1867,6 1867,6 1922,3 1783,1 1927,0



О размерах главного пользования в 1925— 1939 гг. можно 
судить по следующим данным (в тыс. ж3):

Год Г лавная рубка Г од Главная рубка

1925 3285,6 1935 5271,6
1928 4851,8 1936 5103,3
1931 3343,4 1937 4709,7
1934 5726,8 1939 5900,0

Из приведенных данных видно, что размер главного пользова
ния также сильно колебался в пределах от 3,2 до 5,9 млн. Л13 
в год; в среднем ежегодно вырубалось около 4,8 млн. м*.

В ближайш ие годы предполагаю тся не только сплошнолесосеч- 
ные главные рубки, но в хвойных лесах высших бонитетов — 
постепенные и выборочные, там, где древостой не страдают от 
ветровала.

К онцентрированны е рубки в Л атвийской ССР не применяются.

РУБКИ УХОДА

Р убки  ухода^ в Л атвии  проводятся повсеместно уже многие 
десятилетия. Сейчас в средневозрастных и приспевающих лесах 
высших бонитетов ежегодно вырубается 4 8 -4 9 %  всей древесины 
получаемой в лесах  гослесфонда. За  последнее десятилетие 
осветление и прочистки ведутся почти ежегодно на площади 
Id —14 тыс. га, т. е. примерно равняю тся площади ежегодной 
сплошной рубки . М ожно утверж дать, что во всех молодняках есте
ственного и искусственного происхождения в течение первых 20 лет 
ж изни, по крайней  мере, один-два раза проводятся рубки ухода.

В чистых хвойны х насаж дениях применяется в основном 
низовой, в чистых или смешанных лиственных — верховой, а в 
смешанных хвойно-лиственных и лиственно-хвойных — комби
нированный и верховой способы изреж ивания древостоев.

расчетной лесосекой за период 1947—1960 гг. (в тыс. л*3)

1954 1955 1 9 5 6 1957 1958 1959 I 960
Среднее

2528,2
145,0

2529,0
83,7

2521,3
151,6

2594,1
127,5

2387,2
70,2

2400,5
77,4

2132,1
74,3

2758,6
92,1

2673,2 2612,7 2672,9 2721,6 2457,4 2477,9 2206,4 2850,7

1947,8 2045,9 1799,6 1799,6 1829,5 1868,8 1868,8 1887,9
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Т абл и ца  4 Данные .  рубках ,*>«> » » с .,«  гм лесф .нд . Л ...Ч > ~ о Д  ССР с 1947 г .  I960

Проходны е рубки

Осветление

900

1662

2233

1263

3419

3105

2632

4080
4081 

4107  

4484  

4985  

5348

21,1
3 ,7

3 ,2

4 ,5

2 ,4
10 .9

13 .3

10.5

22 .5

2 5 .4
2 9 .9

3 4 .0

37 .1  

4 1 ,8

Прочистка

6 600  

4 084

7 715
8 659 

10125  

10187

4 439

9 710 

9 001 

9 1 6 3  

9 168 

9 1 5 7  

9 209

тыс.

1 6 ,8

2 0 .5

1 4 .8

36.8 
4 5 ,7

9 7 .5

14 3 .6  

5 6 ,0

1 6 8 ,0  

1 8 1 ,0  

2 0 3 ,2  

210,8  
210 , 8
2 4 1 .7

Прореживание

7 000 
10 061 

8 487  

8 008  

8 1 5 2  

7 352  
4 1 3 2  

6 920

6 844  

6 816

7 311 

7 820  

7 958

тыс.

7 2 .7

9 0 . 0  

6 6 ,5

7 4 .1

9 2 . 8

1 2 3 .6  

1 4 2 ,2

9 6 .1  

1 8 1 ,0  

2 1 2 , 1
2 3 3 .6  

2 5 6 ,9

2 9 0 .0

3 2 6 .0

средним: 
запас, 

выруб, 
в один 
прием, м3/га

5 ,1

6,8
8 , 9

11,6
1 5 ,1
1 9 , 4

2 3 . 3

2 6 . 3

3 1 . 0

3 4 . 3

3 5 . 3  

3 7 , 6

4 1 . 0

выход 
деловой 
древеси

ны, %

7 , 0

0,8
8,2
8,8

10,2
8 . 5

1 1 .7

1 5 . 0

1 8 . 7

1 6 . 8

1 5 . 0

1 8 .5

1 8 . 0

13 800  

28 005  

15 822  

13 259  

10 222 
8 310  

8 617  

8 770  

8 473  

8 721

8 944

9 790  

11 694

тыс.
м3

ср едн и й  
за п а с ,  
вы руб, 
в о д  ИИ 

прием , 
At31га

выход 
деловой 
древеси

ны, %
тыс. м 3

2 2 7 , 8 7 9 5 ,3

3 3 5 , 0 8 , 8 2:5,9 7 8 9 ,8

2 2 9 , 2 7 , 9 2 0 ,1 9 1 0 ,2

1 6 9 ,7 1 1 ,7 2 0 , 5 1 0 2 7 ,7

1 9 7 ,3 1 5 ,1 2 6 , 3 9 5 4 ,7

2 0 4 , 2 1 9 , 9 3 3 ,9 11 5 0 ,3
2 0 1 , 0 2 4 ,1 2 3 , 4 9 7 0 ,3
2 4 4 ,6 2 8 , 4 2 5 , 0 1 0 7 3 ,2
3 0 5 , 2 3 3 , 3 3 4 , 0 9 6 8 ,8
3 1 4 ,6 3 6 , 9 3 6 , 8 9 7 2 ,7
3 2 8 , 6 3 8 ,1 3 4 , 5 1097,5
3 5 1 , 4 3 9 , 4 3 4 , 0 1 176 ,4

3 9 5 ,2 4 0 , 0 3 6 ,0 1120 ,4

4 8 5 , 6 4 1 , 0 3 5 , 0 9 4 4 ,0



Данные о разм ерах рубок ухода за 1947— 1960 гг. сведены 
в табл. 4.

Из табл. 4 видно, что за указан ны е 14 лет, за исключением 
1953 и 1954 гг ., объем осветления увеличивался как  по площади, 
так и по количеству вырубленной древесины, достигнув в 1960 г.
5,3 тыс. га и 42 тыс. м 3. За  исключением 1954 г ., размер площади 
прочисток был более или менее одинаков и держ ался в пределах 
9—10 тыс. га, а по массе повыш ался от 46 до 242 тыс. ж3. П роре
ж ивания, за исключением того же 1954 г ., проводились на пло
щади 7—8 тыс. га, проходные рубки — на 8 ,5 —13,0 тыс. га, 
увеличиваясь в начале и конце десятилетия. Запасы , вырубаемые 
ежегодно прореж иваниям и и проходными рубками, особенно от 
рубок проходных, с каждым годом увеличивались. Н о запас, 
вырубаемый проходными рубками, за 1956— 1960 гг. в среднем 
ежегодно в один прием с 1 га относительно стабилен и держится в 
пределах 37 41 м г. По прореж иваниям  он все время повышается,
достигнув в 1960 г. 41 м г , т. е. равняется запасу, вырубаемому 
проходными рубкам и. Д ело в том, что во время Великой Отече
ственной войны и в первые послевоенные годы прочистка и осветле
ние почти не проводились, и теперь в возрасте прореживаний на
копилось много площ адей, где рубки  ухода проводятся впервые, 
а запасы  уж е значительны е, особенно в лиственно-хвойных насаж
дениях.

В дальнейш ем при проведении следующих приемов рубок 
ухода через 5 — 10 лет их интенсивность долж на быть снижена, 
иначе сн и зятся  и запасы , получаемые от главны х рубок.

В ы рубка сравнительно большого количества древесины в 
один прием рубкам и ухода объясняется еще и тем, что, в связи 
с интенсивной постройкой новых постоянных лесовозных дорог, 
имеется возмож ность вывозить лесоматериалы, получаемые от 
рубок ухода, и из таких мест, откуда из-за отсутствия дорог они 
до этого не вывозились.

П осле таких  интенсивных прореж иваний и проходных рубок 
текущ ий прирост в насаж дениях высших бонитетов повышается 
до 10— 15% .

В последнее врем я проходные рубки начинают проводиться 
и в насаж дениях IV  класса бонитета.

В виду того, что все лесоматериалы в Латвийской ССР имеют 
полный сбыт, заготавливается и мелкий товарник. Иногда, при 
транспортных затруднениях, хворост не вывозится, а разбрасы
вается в лесу как  удобрение.

К ак  видно из табл. 4, размер санитарных рубок за указанпые 
годы колебался в пределах 950 — 1180 тыс. м 3, в среднем 
1043 тыс. м 3 в год, что составляет 0,6 м 3 с 1 га покрытой лесохМ 
площади гослесфонда. Д л я  интенсивного лесного хозяйства рес
публики это количество каж ется слишком большим. Но объясня
ется это тем, что в средневозрастных, приспевающих и спелых
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насаждениях, не отведенных в ближайшее пятилетие в рубку, 
систематически вырубаются не только все усохшие, усыхающие, 
сломанные или вываленные ветром, но также деревья, больные 
серянкой, раком и др. Особенно много деревьев валится ветром 
на сильно увлажненной почве и ломается снегом. Нужно отметить, 
что еще больший размер саиитарпых рубок был и в период с 
1925 по 1939 г., когда вырубалось ежегодно от 800 до 1160 тыс.лг*, 
в среднем 1001 тыс. лг\ при покрытой лесом площади гослесфонда 
1092 тыс. га, следовательно, вырубалось 0,9 м3 с 1 га.

ЛЕСНЫЕ КУЛЬТУРЫ

В Латвийской ССР только 40% вырубаемых ежегодно площа
дей возобновляется естественно, на 60% возобновление искусст
венное. Как до 1941 г., так и после Великой Отечественной войны 
здесь широко применяются лесные культуры. Искусственно возоб
новляются преимущественно две главные лесообразующие по
роды — сосна и ель.

На 1 января 1961 г. в Латвии насчитывалось всего 213,3 тыс. га 
лесных культур. С 1922 по 1947 г. заложено 168,4 тыс. га, а с
1948 по 1960 г. 145,8 тыс. га, т. е. всего 314,2 тыс. га. Следова
тельно, если не считать площадей лесных культур, заложенных 
до 1922 г., а их многие сотни гектаров, то и тогда около 100 тыс. га, 
т. е. одна третья часть всех заложенных культур погибла или 
качество их было столь низким, что они из площади, занятой лес
ными культурами, исключепы. Причины гибели культур различ
ные, но главные из них — несоответствие лесорастительных ус
ловий культивируемой породе, неправильная агротехника ухода 
за культурами, нестандартный посадочный материал, отсутствие 
или недостаточность ухода, болезни и лесные пожары.

Культуры производятся посевом и посадкой. Данные о пло
щадях посевов, посадок, реконструкции малоценных насаждении 
методом лесных культур и проценте приживаемости с 1948 по 
1960 г. помещены в табл. 5.

Из табл. 5 видно, что с 1948 по 1950 г. площади лесных куль
тур увеличивались с 14 до 21 тыс. га ежегодно. Затем уменьша
лись до 6 тыс. га в 1955 г., а с 1957 г. увеличивались опять, дос
тигнув в 1960 г. И  тыс. га. Объясняется это тем, что с 19$$Иго 
1953 г. производилось искусственное облесение вырубок воен
ного времени, а с 1957 г. облесение пустующих площадей зем
фонда, переданных в лесной фонд.

Из табл. 5 видно также, что с 1948 по 1950 г. преобладал посев: 
в это время засевалось от 68 до 80% всей ежегодной площади 
культур.

Начиная с 1951 г., за исключением 1958 г., посадок 
проводилось больше, чем посева. С этого времени по I960 г. Пр0_ 
цент посадок колеблется в пределах 52—68 ежегодно. Д0 194х г



Т а б л и ц а  5

П лощ адь л есн ы х к ультур  в Л атвий ск ой  ССР с  1948 по 1960 г .

Год

1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960

Закультиви
рованная
площадь,

Посеяно Посажено В том числе 
реконструи

ровано 
посадкой, 

га

Прижи
ваемость,

13 581 
18 684 
20 981 
17 491 
12 996 

9 556 
7 130 
6 376
6 509
7 001 
7 140 
7 236

И  040

10 881 
14 576 
14 332 

7 106 
4 1 0 6  
3 356 
2 836  
2 358
2 872
3 290  
3 694
3 397
4 666

80

78
68
41
32
35
40 
37
41 
М 
52  
47
42

2 700 
4 1 0 8  
6 649

10 385 
8 890  
6 200 
4 294 
4 018
3 (•>;',7
3711  
3 446 
3 839  
6 374

20
22
32
59  
68 
65
60 
63 
56 
53 
48 
53 
58

4252
3956
2483
1657
1491
1271
1701
1668
1447
2354

7 3 ,8
8 2 .7
8 7 .8
8 9 .0
9 3 .1  
9 4 ,0
9 4 .9
9 4 .5
9 5 .6  
9 5 ,4
9 5 .6
9 2 .9  
9 4 ,8

питомников почти не было, с 1951 г. в республике начата ре
конструкция малоценных молодняков посадкой лесных культур 
оолее ценных пород.

Приживаемость культур за десятилетие в среднем 94%, с ко
лебаниями от 89 до 96%.

Данные о распределении площадей лесных культур по поро- 
дам сведены в табл. 6.

К ак  мы видим, на долю сосны приходится 63%, что соответ
ствовало удельному весу этой породы в лесосечном фонде респуб
лики, а также потому, что сосновые вырубки на минеральных 
почвах возобновляются, как правило, искусственно. На втором 
месте ель — 32%, на долю остальных пород приходится от 1 
до 3% на каждую. Площади, закультивированные твердолиствен
ными породами,— дубом и ясенем, занимают в среднем 3%. Топо
левых культур — всего около 130 га.

За указанное пятилетие (табл. 6) уменьшилась площадь сос
новых и твердолиственных культур, а площадь еловых культур 
увеличилась. До этого еловые вырубки оставлялись для естест
венного возобновления, но из-за плохих урожаев семян послед
ние годы естественное возобновление оказалось неудовлетво
рительным. Поэтому пришлось па значительно больших площа
дях, чем до этого, возобновлять искусственно и ельники.

Как показал опыт последнего времени, твердолиственные 
породы — дуб и ясень, лиственные породы — березу, черную

(>!



Таблица  6

Л есны е культуры по

Год
Общая 

площадь, 
га

Средний
процент

приживае
мости

Сосна Ель

га | % га %

С 1948 по 1955 106 795 89 п т 73 20 594 20
1956 6 509 96 4 418 68 1 513 23
1957 7 001 95 4 501 64 1 975 28

1958 7 140 96 4 459 62 2 295 32

1959 7 236 93 4 269 59 2 687 37

1960 11 040 95 6 408 58 4 260 39

ольху и липу, интродуцированные породы — тополь, дуб красный, 
бук западный, лиственницу и другие следует сажать только круп
ным посадочным материалом — гейстерами или, если их нет, 
дичками не ниже 0,5 м.

Посадку можно производить рядами и конвертом по пять в одно
метровую площадку. Тополя надо сажать двухлетними черенко
выми саженцами.

Колхозы Латвии имеют значительные лесные площади и выру
бают ежегодно около 3 тыс. га, которые должны быть облесены 
естественно или искусственно. Начиная с 1956 г. на сплошных 
вырубках в колхозных лесах закладываются лесные культуры 
(по 1961 г.—3888 га).

В подавляющем большинстве случаев заложены сосновые, е л о 
вые и березовые культуры. Качество культур в колхозах значи
тельно ниже, чем в лесах госфонда, приживаемость 70%.

В 1961 г. планом предусматривалась механизированная под
готовка почвы для лесных культур в размере 40% от годичнои 
площади, в 1965 г. в размере 80%.

В более тяжелых лесорастительных условиях в снытевом, 
кисличном, зеленомошном и других типах применяются ориги
нальные, сконструированные в республике, почвообрабатывающие 
орудия на тракторной тяге.

До 1965 г. включительно необходимо было облесить около
24 тыс. га.

Ежегодно вырубается сплошнолесосечными рубками около
1 1  тыс. га; приблизительно 60% из них должно быть облесено 
искусственно, что составляет около 6600 га. Имеется около 6000 га 
осушенных площадей, занятых не соответствующей новым усло
виям породой, главным образом березой пушистой, которую в 
ближайшие годы запроектировано срубить, а площадь облесить
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породам с 1956 по 1960 г.

Лиственница Береза Дуб Ясень Прочие
породы

га % га
1 % га | 0,<0 га | о//0 га | %

437 I 3251 3 2503 2 1173 1 1009 1
38 1 ' 169 3 183 3 163 2 25 —

1 4
— 178 3 152 2 130 2 51 1

23 — 124 2 114 2 67 1 58 1
1 — 86 1 59 1 45 1 89 1

25 124 1 79 1 101 1 43

главным образом сосной и елью. Следовательно, в ближайшие 
годы необходимо было облесить искусственно около 36 500 га, или 
ежегодно свыше 9 тыс. га. Если к ним присчитать 1500 га ежегодно 
реконструируемы х методом лесных культур малоценных молод- 
няков, общ ая площ адь лесных культур составит около 1 1  тыс. га. 
И з них 6500 га предполагалось засеять и засадить сосной и около
4 тыс. га засадить елью.

П ри  обработке почвы в лесу на нераскорчеванной лесосеке 
в данное время приняты  следующие размеры площадок и глубина 
ры хления или  высота холмиков по типам лесорастительных ус
ловий:

Л и ш а й н и к о в ы й  б о р  . . . .
В е р е с к о в ы й  б о р ..............................
Б р у с н и ч н и к  .........................................
З е л е п о м о ш н и к ...................................
К и с л и ч я п к  .........................................
С я ы т ев ы й  с п р ед в а р и т е л ь н ы м
снятием д е р н и н ы .....................
Брусничник избыточно
у в л а ж н е н н ы й  
Зелепомошник 
Черничник 
Т а  вол го вы й
Н а  с и л ь н о  з а д е р н е в ш и х  п о ч в а х  
с у х о д о л ь н ы х  т и п о в

Сфагновый ^
Б а г у л ь н и к о в ы й
Осоково-трогтннковын /

(15

Величина Глубина
площадок, рыхления,

см см
. 4 0 X 4 0 15

6 0 X 6 0 30
6 0 X 6 0 15
4 0 X 4 0 15

. 6 0 X 6 0 15

. 6 0 X 6 0 15

Холмики 60X60, высота 30 см

Х о л м и к и  6 0 x 6 0 ,  вы сота 30 см  пли  
б о р о зд ы  ш и р и н о й  60 см ,  гл у б и н о й  
30  см

П л о щ а дк и
п е с к а

или ямки с насыпкиIL



Для осушенных на торфяных почвах типов лесорастительны 
условий приемы обработки почвы еще не разработаны.

На незадерневших свежих лесосеках кисличного, зеленомощ 
иого и более сухих местоположениях снытевого типа лесорасщ. 
тельных условий целесообразна посадка крупного посадочпого ма. 
териала в необработанную почву под разрезанную  дернину, осо~ 
бенно ели. В последнее время начинает внедряться корчевка 
пней на сосновых вырубках. С лесокультурной точки зрения эту 
работу следует проводить так, чтобы не сдирать верхний п ер е
гнойный слой почвы.

В дальнейшем самыми неотложными мероприятиями лесокуль
турного дела Латвийской ССР являю тся механизация ухода 
культурами, а также посева и посадки на нераскорчеванных вы
рубках.

Меры содействия естественному возобновлению из-за кон
куренции корней материнских деревьев и плохих урож аев семян 
ели положительных результатов не дали, вследствие чего пред
полагается в дальнейшем это мероприятие сократить до минимума.

Реконструкция малоценных молодняков также до сих пор 
малоэффективна из-за посадки мелкого посадочного материала 
и недостаточного ухода.

ОСУШЕНИЕ

Осушение лесов Латвийской ССР началось приблизительно 
с 1830 г.; к 1960 г. было осушено около 280 тыс. га.

В осушении, по данным К. К . Буш а и других (1960), нужда
ются 33%, по данным А. Звиедриса и Я. М атузаниса (Zviedris, 
Matuzanis, I960)— 40% земель гослесфонда. Вся подлежащая осу
шению площадь, включая и пелесньте земли и болота, составляет 
около 600 тыс. га. Осушение только болот, находящихся па тер
ритории или рядом с гослесфондом, увеличит площадь лесных 
земель Латвийской ССР на 17%.

Осушение вообще необходимо в четырех типах лесораститель
ных условий на избыточно увлажненных минеральных почвах: 
молиниевом, молиниево-черничном, черничном и вересково-осо
ковом; в пяти типах на увлажненных торфяных почвах: осоково
тростниковом, папоротниково-осоковом, багульниковом, сфаг
новом, таволговом и в сосняках по верховому болоту.

Бонитет в результате полного осушения в древостоях всех 
типов повышается на два класса, кроме сосняка осоково-трост- 
пикового, ельника папоротниково-осокового, в которых бонитет 
повышается на три класса, в ольшанике папоротниково-осоковом— 
на один класс.

До сих пор осушение производилось преимущественно в осо
ково-тростниковом и папоротниково-осоковом типах лесорастй-



тельных условии. Прирост по запасу увеличивается после осуше
ния молодняков, средневозрастных и приспевающих в сосняках 
и ельниках в три-четыре, в березняках в два-три, в ольшаниках 
в полтора раза. Дополнительный прирост во втором десятилетии 
после осушения за один год составляет, по данным К. К. Буша, 
Я. Я. Клявиньш , П. М. Майке и Е. Д. Сабо (1960), в сосняках: 
багульниковом — 3,3 ж3 на 1 га, сфагновом — 2,6 м3 на 1 га, по 
верховому болоту — 1,4 ж3 на 1 га. Прирост еловых древостоев 
на заболоченных площадях низинного типа составляет 5,5 м3 на 
1 га, в березовых — 2,6 м3 на 1 га, в черноольховых — 1,6 м3 
на 1 га. Наименьший эффект дает осушение черноольшаников.

По данным этих же исследователей (1960), после осушения 
всех заболоченных площадей Латвийской ССР дополнительный 
годичный прирост уже в первом десятилетии достигнет 475 тыс. ж3, 
во втором — 1400 тыс. м 3.

Н а уже осушенных площ адях лесов получен дополнительный 
прирост в 500 тыс. м 3, т. е. в среднем 1,8 м3 на 1 га уже осушен
ных площадей.

Т акая небольшая величина увеличения среднего абсолютно
го прироста объясняется тем, что в большинстве случаев площади 
осушены еще недостаточно, так как расстояния между канавами 
слишком большие — 500—800 м. Кроме того, когда-то вырытые 
канавы частично заросли, своевременно не отремонтированы или 
вообще не содержатся в порядке, а это уменьшает эффект осу
шения.

Оптимальные расстояния между канавами по типам следующие: 
папоротниково-осоковый — 185 — 240 м, молиниевый — 175— 240, 
вересково-осоковый — 175—240, черничный—155—205, багульни
ковый — 140—200, осоково-папоротниковый— 130—170, сфагно
вый — 105—150, молиниево-чериичный — 80 — 110 и сфагновое 
болото 75—105 м.

Однако, несмотря на правильно распланированную и выкопан
ную осушительную сеть, она не дает должного эффекта, если ее 
не содержать в порядке. Через канавы должны быть в надлежа
щих местах устроены мосты и переходы, своевременно убраны 
упавшие туда деревья, сучья, опавшие осенью листья и другие 
предметы, задерживающие сток воды и приводящие к заилению 
и заносу грунтом канав.

Одновременно с рытьем магистральных канав рядом с ними, 
а также независимо от мелиоративных работ в Латвийской ССР 
строятся капитальные, постоянные лесовозные дороги для круг
логодовой вывозки древесины.

5 Леса СССР, т. I I



СЕЛЕКЦПЯ ДРЕВЕСНЫХ ПОРОД

Селекционная работа в Латвийской ССР начата в 1957 г. пол 
руководством И. Галл пса (Gailis, 1958, 1960). В данное время ъ 
лесах гослесфонда в основном произведена инвентаризация плю
совых (элитных) насаждений и отдельных деревьев сосны и мину
совых сосновых древостоев. Начато также выявление и реги
страция таких же насаждений и деревьев ели, осины, березы, 
ольхи черной. Селекционную работу в области инвентаризации 
деревьев карельской березы проводит В. Бандерс (Banders. 
1959).

К настоящему времени выявлено 60 га плюсовых насаждении 
и около 600 деревьев элитной сосны, расположенных одиночно 
и группами в разных местах республики; зарегистрированы также 
около 20 га плюсовых насаждений и 20—25 деревьев элитной елп.

Основные районы плюсовых насаждений и элитных деревьев 
СОСНЫ!

1. Северный — верховья р. Гауя, район городов Стренчи -
Смилтене — Алуксне.

2. Центральный Видземский — среднее течение р. Гауя, рай
он городов Цесис — Валмиера.

3. Левобережье р. Даугава от г. Бал доне до г. Яунелгава.
4. Восточно-Курземский — южный берег Рижского залива, рай

он г. Тукумс — оз. Энгуре.
5. Западно-Курземский район—г. Кулдига, населенный пункт

Ренда.
Основные районы минусовых насаждений:
1. Побережье Рижского залива от Айнажи до Саулкрасты.
2. Район г. Рига — Елгава.
3. Видземская возвышенность, район г. Мадона.
Основные районы плюсовых насаждений ели:
1. Правобережье Даугавы, район г, Огре.
2. Видземская возвышенность, район г. Мадона.
3. Курземский район, г. Добеле — Салдус — Ауце.
Начата также прививка побегов элитных сосен на двух-, трех-

летние сеянцы сосны для закладки семенных плантаций. К нас
тоящему времени уже имеется около 25 тыс. шт., в 1961 г. привито 
еще около 60 тыс. Средняя приживаемость привоев 30%.

Выполнены также подготовительные работы по закладке се
менных плантаций сосны. Подготовлена почва и посажены сосенкн 
подвоя на площади около 20 га.

С. X. Салилын и Я. Я. Смилга (Salins, Smilga, 1960) занима- 
ются также выявлением и регистрацией мест п р о и зр а с т а н и я  
здоровой, устойчивой против гнили, осины.

вб



С о с н а  о б ы к н о в е н н а я  занимает почти половину 
всей покрытой лесом площади гослесфонда и является главной 
породой в 10, а участвует в составе и также представляет одну из 
главных пород еще в трех тинах лесорастптельных условий из 20. 
Основная сопутствующая сосне порода — по суходолу береза 
бородавчатая, а в заболоченных типах, на торфяных почвах,— 
береза пушистая, реже ель и в очень редких случаях осина.

Бонитет древостоев обычно от И до V, средний бонитет III; 
сосняков I класса бонитета мало.

Покрытая лесом площадь сосняков по возрастным группам 
распределяется так: молодняки — 49,1%; средневозрастные — 
26,4%, приспевающие — 11,9%; спелые — 12,6%.

Производительность сосняков к возрасту рубки на бедных 
почвах (V—IV бонитета) 150—250 ле3, на более богатых (II—III 
бонитета) 350—450 л 3, максимальные запасы (I бонитета) — около 
600 м3. Возраст рубкп в древостоях высших классов бонитета 
101 — 120, низших — 81 — 100 лет. Санитарное состояние насажден 
ний вполне удовлетворительное.

Хорошие семенные годы повторяются у сосны через 3—5 лет. 
Естественное возобновление под пологом даже изреженных древо
стоев встречается редко, самосев при сомкнутости полога 0,6 и 
выше уже через 3—5 лет погибает. Только в брусничном и пере
ходном брусннчно-беломошно-вересковом типе, притом на неболь
шой площади, в окрестностях Риги, при полноте 0,5 и меньше, 
имеется жизнеспособный подрост сосны.

Подрост сосны погибает из-за недостатка в почве влаги в ре
зультате конкуренции материнской корневой системы, реже — 
пз-за недостатка света.

В брусничниках и зеленомошниках обычно имеется еловый под
рост, иногда образующий II ярус.

Смена пород в сосняках встречается реже, чем в насаждениях 
других пород, так как сосна на бедных песчаных и сильно забо
лоченных площадях конкурентов не имеет. В брусничниках сосну 
на вырубках и гарях может сменить береза бородавчатая, в ба
гульниковых, осоково-тростниковых и вересково-осоковых не- 
осушенных типах — береза пушистая, а на осушенных — и ель, 
в зеленомошниках — береза бородавчатая и ель, иногда осина.

Рубится сосна сплошнолесосечными рубками с механизиро
ванной валкой, трелевкой и вывозкой. Обычная ширина лесосек 
100 ле, срок примыкания — 5 лет. Период естественного возоб
новления, которое нередко бывает неудовлетворительным и всегда 
неравномерным, не менее 5 лет, а в заболоченных типах, на тор
фяных почвах, 10 — 15 лет. Если вырубки суходольных типов, 
оставленные для естественного возобновления от стен леса или 
семенников, в первые два года не возобновились, они зарастают
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злаками н сосна па них ужо не возобновляется. Поэтому естест
венное возобновление в сосняках считается плохим и вырубки, как 
правило, возобновляются искусственно посевом и посадкой.

В сосняках трех высших классов бонитетов, начиная со вто
рой половины I класса возраста, систематически производятся 
рубки ухода. Метод разреживания насаждений чаще всего низо
вой, реже — комбинированный. Слишком густые или разреженные 
с запозданием жердняки страдают от снеголома.

Массовых эпидемий в сосняках в последние годы не было. 
Последний массовый лет майского хруща пятилетией генерации 
был в 1954 г., а в 1959 г. этот вредитель, уже при четырехлетней  
генерации, встречался только на 580 га. А виахимическос опы
ление гексахлораном привело к гибели от 87 до 98% жуков.

Самым серьезным вредителем культур сосновых молодняков 
является подкорный клоп (Aradus cinnamomeus Panz.), которым 
в 1960 г. было заражено 885 га.

Большой сосновый долгоносик (Hylobius abietis L.), пора
жающий молодняки и культуры первых пяти лет, зарегистриро
ван па площади 173 га, побеговыон (Evetria) — на 55 га. В сос
новых культурах встречается также Melampsora pinitorqua Rostr.

В некоторых местах, на площади около 580 га, главным обра
зом в сосновых культурах I класса возраста, зарегистрирована 
корневая губка (Foraes annosus Fr.), а в чистых сосняках II и
III класса возраста в четырех местах, общей площадью 21 га ,— 
Rhisina inflata Karst. Встречаются также сосновые короеды, 
отдельные деревья поражаются серянкой (Periderm ium  pini).

Редкие сосновые молодняки естественного происхождения и 
культуры сомкнутостью до 0,6 повреждаются лосями. Поэтому 
уже в последние годы применяется отстрел небольшого количества 
этих животных как мера регулирования их поголовья.

В сосновых суходольных типах леса чаще всего возникают 
лесные пожары. Поэтому данные о горимости лесов и противопо
жарных мероприятиях рассмотрим вместе с другими сведениями
о сосне, хотя пожарами незначительно повреждались и насажде
ния других пород (табл. 7).
Таблица 7

Данные о горимости лесов Латвийской ССР с 1955 по 1961 г.

Показатель
Год

1955 | 1956 | 1 95 7 | 1958 1959 I960 196 1

Число сл уч аев ....................
Охваченная огнем пло

943 479 403 318 1194 557 6G9

щадь, г а ................................ 312 2G8 266 118 936 244 635
Средняя площадь, га на

0,3 0,6 0,6 0,4 0,8 0,4 0,9



Большое различие в данных числа случаев и охваченной пожа
рами площади зависит в первую очередь от климатических усло
вий отдельных лет в пожароопасный период, особенно в апреле — 
мае. Веспа 1959 г. была сухая и ветреная, сухой была и вто
рая половина лета. В то же время средняя выгоревшая на
1 случай площадь пе имеет таких резких колебаний и меньше
1,0 га, что объясняется хорошей дорожной сетью, сравнительно 
равномерной населенностью и хорошо организованной противо
пожарной службой.

Культуры сосны закладываются посевом и посадкой. Сеется 
сосна в брусничном и зеленомошном типах, реже в борах и типах 
леса с торфяными почвами избыточного увлажнения — тростни
ково-осоковом и багульниковом. Посев производится в площадки 
20 4 0 x 2 0 —40 см в среднем по 15—20 семян в лунку. Посевных
мест на 1 га — от 7 тыс. до 10 тыс., расход семян 0 ,7—1 кг.

Н а вырубках тростниково-осокового и багульникового типов 
сосна высевается с насыпкой песка двумя способами. Первый спо
соб: на площадке 20—3 0 x 2 0 —30 см, по возможности на мик
роповышении, снимается торфяной очес и травяной покров, по 
середине ее насыпается слой песка в несколько сантиметров 
толщиной (1 —2 л  на площадку), плотно утаптывается, затем 
высеваются вразброс 15—20 семян сосны и присыпаются тонким 
слоем песка. Посевных мест 5—7 тыс., расход семян 0 ,5—0,7 кг 
на 1 га.

Второй способ такой же, как первый, только по середине площад
ки после снятия очеса и травяного покрова делается деревянным 
колом углубление, которое заполняется песком. После этого песок 
такж е утаптывается и посев производится, как и в первом случае. 
Применение второго способа позволяет сделать площадку меньше. 
Посев вторым способом дает лучшие результаты. Вообще, чем 
больше высыпается на площадку песка, тем лучше результат. 
Песок к месту посева подвозится зимой, когда земля замерзнет, 
или выкапывается из-под торфа осенью.

Положительное влияние песка на посев сосны сказывается 
двояко — ои предохраняет сеянцы от выжимания и от ожога 
корневой шейки солнцем, так как летом в жаркую погоду темная 
поверхность торфа сильно прогревается.

На минеральных почвах избыточного увлажнения применя
ется еще один интересный способ посева сосны — «мостик». При 
этом способе па площадке также снимается тонкий верхний слон 
мха и травяного покрова, затем, обычно мотыгой, рыхлится почва 
и ее минеральная часть смешивается с торфом, поверхность пло
щадки делается пе горизонтальной, а пологой — косой. Семена 
высеваются в бороздку, которая проводится в направлении сверху 
вниз но косой поверхности площадки.

На каждую площадку высеваются 15—20 семян. Такой способ 
посева дает положительные результаты при любом количестве



осадков за вегетационный период. Если лето дождливое и уровень 
грунтовой воды высокий или накапливается поверхностная вода, 
сеянцы сохранятся и будут лучше развиты в верхней повышенной 
части площадки,' где они не вымокают; при сухом лете с низким 
уровнем грунтовой воды, в нижней у г л у б л е н н о й  части площадки 
сеянцы не страдают от сухости.

Основной недостаток культур сосны посевом (не только сосны, 
но и других пород) — ручной труд. Для механизации посева и 
ухода за культурами еще ничего не сделано.

Сосну искусственно выращивают также посадкой двух-, реже 
трех- и однолетних сеянцев. Сажают сажальным мечом в площадки 
полосы, вспаханные конным или тракторным плугом, или на пло
щадях, вспаханных сплошь. В последнее время почву для посадки 
чаще всего подготавливают па легких почвах конным с п о с о о о м .  
В борах и на задерневших площадях сажают трехлетпие саженцы. 
Посадка однолетних хорошо развитых сеянцев также дала поло
жительные результаты.

На очень сухих почвах хорошие результаты дает глубокая 
посадка сосны — двух- и однолетние сеянцы сажались до хвои
нок. На свежих почвах этот способ посадки не годится — кора 
стволиков плесневеет и загнивает.

На сильно заросших злаками и задерневших площадях, на 
сухих и свежих почвах, применяется посадка сосны в о т в е р н у т у ю  
дернину. Почва подготавливается осенью или в предшествовавшее 
посадке лето: снимается толстый слой дернины 35—50 X 35—50 см, 
которая кладется землей вверх рядом с местом, откуда она взята. 
Следующей весной цилиндрической или обыкновенной лопатой 
сажают двух- или трехлетние саженцы сосны, но так, чтобы ямка 
в глубину прошла через обе дернины. Такой способ п р е д о х р а н я е т  
сосенки от заглушения травянистыми растениями и требует мень
ш е ухода.

Одна из особенностей сосновых культур Латвийской ССР зак
лючается в том, что сосну нельзя сажать в первый год, сразу после 
вырубки старого насаждения, так как она повреждается сосновым 
долгоносиком и часто погибает. На вырубку этих вредителей 
привлекают свежие сосновые пни. Посевы в таких же условиях 
не повреждаются, а на следующее лето вредителей уже пет.

Необходимо указать па неудачные посадки на больших, в 
несколько десятков гектаров, площадях гарей в сухих борах, 
даже при обработке почвы сплошной тракторной вспашкой. 
Двух- и трехлетние сеянцы сосны при посадке в первые 8—10, 
иногда 12 лет росли очень хорошо, но затем прирост резко падал, 
сосняки поражались вредителями—подкорным клопом и побе- 
говыоном, хирели и гибли, а площади зарастали вереском. Хо
роший рост культур вначале объясняется наличием запаханных 
органических веществ живого и мертвого покрова, по при быст
рой их минерализации и интенсивном г лнии в песчаных поч-



пах их положительное влияние быстро прекращается, а новые 
органические вещества опада накапливаются и разлагаются мед
ленно. Теперь в таких местах закладываются смешанные культуры 
с лиственными породами. Лучшая сопутствующая сосне порода 
в таких условиях — береза бородавчатая. Хорошей вспомогатель
ной породой в первые годы жизни культур является и ольха 
серая, но она обычно к 10—15-летпему возрасту выпадает.

В сосняках брусничниках, сосняках зеленомошниках и борах 
производится подсочка сосны. За время с 1955 по 1960 г. подсочка 
производилась ежегодно на площади 20,4—21,8 тыс. га. Работой 
по подсочке руководят четыре химлесхоза Министерства лесного 
хозяйства и лесной промышленности.

Сосняки на заболоченных торфяных и минеральных почвах 
составляют основной мелиоративный фонд лесов Латвийской ССР. 
Основное направление хозяйства в сосняках в дальнейшем: 1) 
сплошполесосечные главные рубки с полной механизацией всех 
лесозаготовительных и лесохозяйственных работ и с полным ис
пользованием лесосечных отходов; 2) искусственное возобновление 
вырубок с максимальной механизацией всех лесокультурныхработ;
3) рациональные и умеренные низовые и комбинированные рубки 
ухода во всех типах леса с полным использованием всей получаемой 
при их проведении древесины; 4) осушение всех заболоченных 
площадей сосняков к 1975 г. с одновременной постройкой капи
тальных постоянно действующих лесовозных дорог также вдоль 
основных осушительных канав.

Е л ь  о б ы к н о в е н н а я  — вторая по хозяйственной зна
чимости древесная порода Латвийской ССР, хотя по площади она 
занимает третье место, т. е. на 6,5% меньше, чем береза, которая 
за последнее 20-летие сменила ель на значительных площадях и 
поэтому представлена главным образом молодыми насаждениями. 
В колхозных лесах ель занимает 22% общей площади, т. е. на 
5% больше, чем в г ос лесфонде.

Ель — главная и господствующая порода в пяти, а принимает 
значительное участие в составе и также может быть главной и 
господствующей породой еще в трех типах лесорастительных 
условий из 20. Кроме того, как значительная примесь в составе 
древостоев, она встречается еще по крайней мере в трех типах, не 
считая подроста, который, благодаря теневынослнвости, в 
большем или меньшем количестве растет еще в нескольких 
типах.

Ель образует древостой от 1а до III, но преимущественно II 
класса бонитета. По данным А. И. Звиедриса (Zviedris, 1960), в 
настоящее время средний бонитет ельников I, 8.

Почти все ельники — с возрастными колебаниями от 40 до 
100 лет, а в отдельных случаях даже больше. Это указывает на 
то, что они образовались в результате выборочных рубок и остав
ления имевшегося там подроста.
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Распределение покрытой лесом площади ельников на осш)11о 
лесоустроительных данных по возрастным группам: молодняки ^  
29,1 °о; средневозрастные— 18,9%; приспевающие — 23,9%; сц0ч 
лые — 28,1%.

Производительность ельников высокая, в лучших условиях 
местопроизрастания (1а и I бонитета) — 700—600 м3 на 1 га, u ; 
худших (II и III бонитета) — 450—300 м3 на 1 га. Общее санитар, 
ное состояние можно считать только удовлетворительным, так 
как во многих местах ели болеют напениоп гнилью (Fomes anno, 
sus Fr.). Возраст рубки 81 — 100 лет.

Во всех еловых типах леса, за исключением зелепомопмюго 
и одного варианта спытевого типа, на моренных всхолмлениях 
наблюдается ветровал. Сильнее всего ель страдает от ветровала 
в западных стенах леса при сплошных рубках и па осушенных 
минеральных почвах избыточного увлажнения.

За последние 35—40 лет было только 4 более или менее хороших 
семенных года — в 1931, 1936, 1949 и 1961 гг. Совсем неурожайны
ми можно считать 1950, 1951, 1952, 1954, 1955, 1957, 1958, 1959, 
1960 гг., т. е. 9 из 16; в остальные 5 лет хотя и были слабые уро
жаи, но семена оказались низкого качества, так как произошло 
массовое заражение шишек огневкой (Dioryctria abielella L.), 
листоверткой (Laspeyresia strobilella L.) и ржавчиной (Thecopsora 
padi Kleb).

Подрост ели, преимущественно группами, появляется в боль
шом количестве под пологом всех еловых типов леса и выдержи
вает значительное затенение в течение 30—40 лет. В более увлаж
ненных местах и типах он появляется на микроповышеииях. 
Нередко весной у елочек до 2 м высотой поздними заморозками 
побиваются побеги.

Исследования подтвердили, что главным фактором, угнетаю
щим и приводящим к гибели подроста под пологом, является не 
недостаток света, а конкуренция корней материнских деревьев.

Возобновление ели на вырубках затягивается. Сохранившийся 
подрост страдает от неблагоприятных климатических факторов, 
вследствие чего необходимо сохранить стены леса в течение 4—5 
лет. Поэтому срок примыкания при сплошных рубках принят 
пятилетний, а ширина лесосек — 80 м.

Во всех еловых типах леса после сплошных рубок, за редкими 
исключениями, происходит смена ели осиной, березой, иногда 
ольхой серой. Но там, где при лесозаготовках сохранен еловый 
подрост, ель в составе молодпяков I класса возраста остается 
главной породой в республике. В кисличном типе чаще всего 
ель сменяется осиной, реже — березой, в зелепомошиом — бере
зой, в снытевом — березой, осиной и ольхой серой, в папорот
никово-осоковом — березой и ольхой черной.

Обычно применяется сплошполесосечпая рубка ели с механи
зированной валкой, трелевкой т ^возкой. Возобновление есте-



ственное, реже — искусственное. В естественном возобновлении 
вырубок существенную роль играют кустарники. Еловые вы
рубки зарастают древесной растительностью быстрее, чем тра
вянистой.

В ельниках кисличниках в небольших размерах применялись 
постепенные и выборочные рубки, давшие в некоторых случаях 
положительные результаты. В настоящее время проектируют
ся эти рубки в ельниках кисличниках на моренных всхолмле- 
ииях, особенно в лесах I группы.

Д ля сохранения и скорейшего выведения в верхний полог 
ели в еловых типах в образующихся на вырубках древесно-кустар
никовых зарослях в первое десятилетие необходимы осветления и 
прочистки. Систематические рубки ухода в ельниках проводятся 
и в дальнейшем. Метод разреж ивания чаще всего верховой или 
комбинированный.

Еловые ж ердняки такж е страдают от снеговала и снеголома.
Массовых эпидемий энтомовредителей в последнее десятиле

тие в ельниках Л атвии не было.
Возникш ий в 1950 г. очаг монашенки (Ocneria monacha L.) 

на площ ади 439 га (гусеницы объедали хвою на площади 120 га) 
был успешно ликвидирован авиахимическим опыливанием зара
женной площ ади гексахлораном.

Е ль искусственно возобновляется только посадкой, посевы в 
Латвийской ССР полож ительных результатов не дают, так как 
сеянцы выжимаются морозом, побиваются заморозками и заглу
шаются травяным покровом и подлеском.

Ель культивируется обычно посадкой четырех-, пяти-, реже 
трехлетних саженцев, выращенных в питомниках. Если саженцев 
нужных размеров и возраста нет, для культур используются дич
ки, которые заготовляю тся на трассах канав, электролиний, про
секах, зарастаю щ их паш нях и других бывших сельскохозяйствен
ных землях.

Почва подготавливается осенью вручную крупными площадками 
отворачиванием в сторону дернины пе менее чем 5 0 x 5 0  см пли 
механизированно особым навесным тракторным почвообрабаты
вающим орудием. В кисличном, снытевом и отчасти зеленомошном 
типах этим орудием осенью или в конце лета делаются холмики
1 ,0 —1 ,5 x 1 ,0 —1,5 м, высотой до 0,5 м. Производительность ору
дия при наиболее часто встречающемся расстоянии 2 X 2 и 2 X 3 м — 
от 1500 до 2500, реже — 1 ,5 х  1,5 м, пли 4000 шт. на 1 га. На такой 
холмик высаживается от одной до пяти трех-, четырех- или пятп- 
летних елочек высотой 25—35 см.

Посадка ели производится обычно цилиндрическими или обык
новенными лопатами в ямкп, пробитые сквозь обе дернины. Са
жать ель сажальным мечом нельзя.

Сравнительно хорошие результаты на свежих пезадернел- 
ших или малозадёрпевших вырубках дает также посадка трех-,
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четырехлетлих саженцев или соответствующих им размеров дичков ' 
без предварительной обработки почвы под разрезанную дернину.

Посадка одно-, двухлетних сеянцев или саженцев ели обычно 
удовлетворительных результатов не дает.

Особенность еловых культур Латвии заключается в том, что 
посадка крупного посадочного материала требует минимальных , 
затрат на уход и пополнение культур. Реже и позже нужно их ; 
осветлять.

В Латвийской ССР ель успешно применяется также для ре
конструкции малоценных насаждении посадкой крупного поса
дочного материала в одиночку и группами.

В последние годы с больных и механически п о в р е ж д е н н ы х  елей 
собирают затвердевшую смолу с нижних частей ствола для выра 
ботки канифоли.

В ельниках мелиорация производится в п а п о р о т н и к о в о - о с о  
ковом, черничном и зелеиомошном типах избыточного увла/К 
нения. iQ/Q*

Ель в культуре, как отмечено в литературе (Sarma, » 
Мангалис, 1955), является быстрорастущей породой. По Дан11Ыет 
Мангалиса, кульминация прироста по высоте и диаметру наступи 
в 15—20 лет, по запасу — в 25—30 лет; максимальные общие з 
пасы образуются к 50—70-летнему возрасту, после чего н а с а ж д е н  
быстро разрушаются. Возраст рубки искусственно выраш,енн 
ельников не должен быть более 60 лет. /с;П0—

Наиболее производительны более густые культуры с 4э 
8000 шт. посадочных мест на 1 га. „

Основное направление хозяйства в ельниках в дальнеиш е • 
1) основной способ главной рубки сплошнолесосечный с механ  
зацией всех лесохозяйственных и лесозаготовительных раоот, 
полным использованием лесосечных отходов и сохранением под 
роста; 2) естественное и искусственное возобновление вырубок и 
части осушенных площадей с максимальной механизацией лесо
культурных работ, особенно подготовки почвы, и у в е л и ч е н и е  
площадей культур посадкой с выращиваиием в питомниках че- 
тырех-пятилетнего посадочного материала; 3) умеренные верховые 
и комбинированные рубки ухода во всех типах леса с п о л н ы м  ис
пользованием получаемой древесины; 4) переход в ближайш ее 
время на постепенные и выборочные рубки в типах, не страдаю
щих от ветровала, что составляет до 25% от общей площади ель
ников республики.

Б е р е з а  в лесах Латвийской ССР представлена двумя ви
дами, имеющими лесохозяйственное значение — бородавчатой и 
пушистой, хотя имеются и гибридные формы. Оба эти вида и их 
гибриды в природе почти везде встречаются в различной пропор
ции смешения, вследствие чего при лесоустройстве и учете лесо
сечного фонда их площади не делятся, хотя иногда может прео
бладать один из видов. Поэтому приходит'*а рассматривать их



вместе, несмотря па то, что лесоводственное и лесохозяйственное 
значение их различно.

Березняки занимают второе место по площади после сосны, 
почти одну четвертую часть всех площадей гослесфонда.

Береза может быть господствующей и главной породой в двух 
типах (разнотравном и таволговом), а после смены других пород 
и осушения в 16 из 20. Кроме того, и при господстве других пород 
береза может участвовать в составе древостоев в 18 типах из 20.

Береза образует древостой всех бонитетов — от 1а до V. Сред
ний класс бонитета — I I ,6 , но в данное время он должен быть 
несколько выше, так как при смене пород береза заняла много 
площадей ельников I и 1а бонитета. Возраст рубки для дровяной 
березы 51—60 лет, деловой — 61—70 лет.

Распределение покрытой лесом площади березняков по воз
растным группам: молодняки — 49%; средневозрастные — 35 ,6%; 
приспевающие — 6,8 %; спелые — 8 ,6%.

Березняки на вырубках образуют одновозрастные древостой 
с незначительными возрастными колебаниями, а на осушенных 
площадях тоже одновозрастные, но с несколько большими возраст
ными различиями отдельных деревьев, так как возобновительный 
период там больше.

По сравнению с другими лесообразующими породами произ
водительность березняков низкая. Об этом свидетельствует и 
низкий средний прирост, так как в них в спелом возрасте мало 
стволов на 1 га.

Производительность березняков I —II бонитетов к возрасту 
главной рубки 280—200 м3 на 1 га, II I  —IV бонитетов — 160— 
120 м3 на 1 га. Производительность березы пушистой еще ниже. 
В насаждениях IV боиитета того же возраста, по нашим данным 
(1960), она составляет только 60—80 л*3 на 1 га.

Очищаемость от сучьев хорошая. Качество насаждений обыч
но вполне удовлетворительное, заболеваний деревьев в значи
тельном количестве не наблюдается.

В заболоченных типах после 40 лет уже начинается усиленное 
усыхание и изреживание березняков.

Хорошие семенные годы у березы в насаждениях наблюдаются 
через год, а отдельно стоящие деревья, растущие в хороших ус
ловиях, плодоносят почти каждый год. Семена березы иногда 
поражаются сумчатым грибом.

Подрост семенной березы появляется повсюду в самых раз
личных типах леса, кроме очень сухих, где семена не могут про
расти. Береза в Латвийской ССР обычно поселяется па всех сво
бодных от древесной растительности местах. Густой моховой и 
травяной покров также не является препятствием для всходов 
березы, лишь было бы достаточно влаги.

Береза на вырубках возобновляется также шювой порослью, но 
ее преимущественно дают деревья низших классов роста. Пневая



поросль березы образует характерные гнезда с изгибами ство- ! 
лов у основания, и ее стремятся вырубить во время рубок ухода. 
Поэтому приспевающие и спелые березняки Латвийской ССР обыч
но семенного происхождения.

В Латвии береза является почвоулучшающей породой. По 
данным Ланге, она уже через 15 лет после смены пород может 
существенно улучшить оподзоленные елыо почвы. Береза не 
только сменяет на вырубках и гарях и после осушения хвойные и 
твердолиственные породы, но и сама сменяется елью, иногда сос
ной как более долговечными породами на почвах, одинаково при
годных для этих пород. Ель вытесняет березу также вследствие 
большей теневыносливости. Рубится береза сплошнолесосечными 
рубками, ширина лесосек до 150 м , срок примыкания — 3 года. 
Возобновление вырубок естественное. Культуры березы бородав
чатой производят иногда только на полянах и на задерневших 
очень старых вырубках гослесфонда, а также на сданных в леснои 
фонд не пригодных для сельского хозяйства площадях. Иногда 
березу бородавчатую сажают как примесь к сосне при облесении 
больших площадей горельников и деградированных бедных пес
чаных почв как почвоулучшающую и сопутствующую породу-

В березняках высших бонитетов, как правило, проводятся 
систематические рубки ухода, особенно там, где в составе молод- 
няков или под пологом березы имеются более ценные хвойные или 
твердолиственные породы. Метод разреживания верховой, ин
тенсивность средняя и сильная.

Для культур березы бородавчатой применяется крупный по
садочный материал высотой 0,5—1,0 м, как правило, дички, так 
как их всегда в нужном количестве легко и повсюду можно нако
пать. Сажаются дички в необработанную почву под дернину или 
в площадки, на песках — на вспаханной почве.

Береза пушистая не культивируется, а возобновляется только 
естественно. Как господствующая и главная порода она обычно 
встречается после смены пород на заболоченных торфяных почвах 
типов: папоротниково-осокового, осоково-тростникового, верес
ково-осокового, багульникового и сфагнового, а также на осушен
ных площадях этих типов, иногда на мокрых, зарастающих лесом, 
лугах.

В последние 15—20 лет в отдельные годы в отдельных местах 
листья березы повреждали гусеницы зимней пяденицы (Орего- 
phthera brumata L.).

Основные направления хозяйства в березняках, дающие воз
можность повышать производительность древостоев в дальнейшем: 
1 ) сплошнолесосечные главные рубки с механизированными лесо
заготовительными работами и использованием отходов; 2) в имею
щихся молодняках систематические рубки ухода начиная с I 
класса возраста с покровительством хвойным и твердолиственным 
породам; в случаях надобности реконструкция; 3) искуссч ветпюе



возобновление вырубок хвойными и твердолиственными породами;
4) выращивание в дальнейшем смешанных хвойно-березовых и 
лиственно-березовых насаждений, так как чистые березняки мало 
производительны и качество стволов березы в смешанных насажде
ниях лучше, чем в чистых; 5) замена на осушенных торфяных 
почвах березы пушистой хвойными или другими более производи
тельными лиственными породами.

О с и н а  занимает четвертое место по площади в лесах гос
лесфонда и второе по среднему приросту. Она является господ
ствующей и главной породой в одном типе леса (разнотравном), 
после смены может быть главной и господствующей породой в 
четырех, а после осушки еще в одном, т. е. в шести типах из 20.

Осина образует древостой только высших бонитетов, главным 
образом I и II . Средний класс бонитета — 1 ,8 .

Возраст рубки 51—60 лет. Почти все насаждения дровяные, 
здоровая деловая осина встречается только отдельными деревьями 
или весьма небольшими участками среди дровяных древостоев.

Все осинники одновозрастные, так как осина возобновляется 
корневыми отпрысками.

Распределение покрытой лесом площади осинников по воз
растным группам: молодняки — 56,5% ; средневозрастные —
19,2% ; приспевающие — 9,6% ; спелые — 14,7%.

Производительность осинников высокая: в возрасте 50 лет, 
при полноте 0 ,8—1, II  класса бонитета — 270—210 м3, I I I  бони
тета — 150 ж3. Осинников IV бонитета так мало, что они хозяй
ственного значения не имеют.

В Латвийской ССР осинники, как и везде, страдают от гнили 
Fomes igniarius Fr.

Осина возобновляется корневыми отпрысками на вырубках, 
хотя отпрыски появляются и под пологом леса при различной 
сомкнутости полога, но там они через 2—3 года усыхают. По ис
следованиям кафедры лесоводства Латвийской сельскохозяйствен
ной академии, корневые отпрыски после рубки старых деревьев 
могут появляться в течение 3 лет, по главная масса их, около 90% , 
появляется в первый год и только из них практически образуются 
новые насаждения, так как отпрыски, возникающие позже, нежиз
неспособны. Со второго года жизни количество побегов быстро 
уменьшается. Отпрыски в первом году образуются небольшими 
группами — по 2—4 шт. на 10-сантиметровом отрезке корня. 
В /дальнейшем, в течение 2—3 лет, побеги в группе сокращаются до 
одного. Отпрыски дают верхние молодые одно-двухлетние тонкие 
корни толщиной до 2 слг, но больше всего от 0,5 до 1,0 <\н, нахо
дящиеся на глубине не более 3 см от поверхности почвы. Единичные 
побеги образуются и па более толстых (до 5 см) корнях. В первые 
3 года отпрыски развиваются за счет питательных веществ, имею
щихся в запасе или доставляемых старым корнем материнского 
дерева. Своя новая корневая система образуется медленно,
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11  только к третьему-четвертому году жизни она развивается на
столько, что побег обслуживается ужо ею, и старый корень начи
нает постепенно отмирать. Побег обслуживает только та часть 
корня, которая находится дальше от старого пня, считая от его 
места прикрепления; часть корня от основания побега по направ
лению к старому пню после образования побега почти не растет 
в толщину и быстро отмирает, если на ней ближе к старому пшо 
нет других побегов.

Осиновые побеги срезают (скашивают) на втором году жизни 
в конце июня — начале июля, после того, как уже полностью обра
зовалась новая листва и в основном закончился рост побега в 
высоту. К этому времени на выгонку побегов в первом году и обра
зование листьев и прирост в начале вегетационного периода вто- f 
рого года запасы питательных веществ старым корнем настолько 
израсходованы и он так истощен, что вторично новые побеги во 
второй половине второго вегетационного периода дает в умень
шенном количестве или, во всяком случае, настолько хилые, что 
они уже не являются серьезными конкурентами для подроста и 
самосева других более ценных пород. Если побеги срезать в конце 
второго вегетационного периода, то новые, весной третьего года, 
развиваются сильнее, так как листовая масса побегов за весь 
вегетационный период успевает уже выработать значительное 
количество органических питательных веществ и отложить их в 
старых корнях.

Серьезными конкурентами осины на вырубках являются ель 
и в лучших лесорастительных условиях, обычно на карбонатных 
почвах, ясень как породы, образующие мощную поверхностную 
корневую систему.

В осинниках применяются сплошнолесосечные рубки, ширина 
лесосек до 150 м, срок примыкания 3 года. Возобновление выру
бок естественное. Искусственно осина до сих пор не выращивалась.

В настоящее время начаты исследования по выращиванию здо
ровых устойчивых против гнили форм осины — светлокорой и 
зеленокорой. Кроме сердцевинной гнили, которой осина обычно 
заражается уже в I классе возраста, она поражается большим 
осиновым скрипуном (Saperda carcharias L.), личинки которого 
делают ходы у основания стволиков в осиновых молодняках и 
средневозрастных древостоях, и малым осиновым скрипуном 
(Saperda populnea L.), поражающим осиновые молодняки и сучья. 
Осиновые молодняки сильно страдают также от осинового листо
еда (Melasoma trem ulae F.) и тополевого листоеда (Melasoma ро- 
puli L.), которые особенно поражают листья осиновых побегов 
первого года.

В осинниках с первых 5 лет жизни систематически проводятся 
рубки ухода.

С целью увеличения в составе осинников других более ценных 
пород и удаления больных деревьев в них проводятся все виды



рубок ухода, начиная с осветления и прочисток и кончая проход
ными и санитарными рубками. Метод разреживания верховой, 
интенсивность чаще всего сильная.

Основные направления хозяйства в осинниках: 1) сплошноле
сосечные главные рубки с механизированной заготовкой и вывоз
кой; 2) культуры местных и интродуцированных ценных пород на 
свежих вырубках; 3) искусственное разведение и выращивание в 
дальнейшем древостоев естественного происхождения, ценных 
быстрорастущих, устойчивых против гнили форм осины, а также 
смешанных осиново-хвойных, хвойно-осиновых, осиново-лист
венных и лиственно-осиновых насаждений с применением ранних 
и систематических рубок ухода.

О л ь х а  ч е р н а я  занимает шестое место по площади в лесах 
гослесфонда и является  главной и господствующей породой в 
одном — таволговом — и участвует в составе еще двух типов 
лесорастительных условий.

Занимая мокрые с проточными водами илисто-торфяные и 
наносные почвы, она там серьезных конкурентов не имеет. Сме
шанные древостой с ольхой черной образуют ясень, береза, реже 
ель, располагаю щ аяся только на микроповышениях.

О льха черная образует древостой от I до IV бонитетов вклю
чительно, но главным образом I I  и  I I I  бонитетов, занимая соот
ветственно 38 и 41 % от общей площ ади этой породы. Средний 
бонитет—II , 6 . В последнее время площ ади, занятые ольхой чер
ной, уменьшаются, так как после осуш ения ее вытесняют другие 
породы, в первую очередь ель п береза.

В озраст рубок для деловых древостоев 61—70, для дровя
ных — 51—60 лет. Древостой одновозрастные. Д еревья распола
гаются группами на возвыш ениях (кочках), образуемых корне
выми системами при вегетативном возобновлении, и нередко 
имеют небольшие саблевидные искривления у основания 
стволов.

Распределение покрытой лесом площади черноольшаников по 
возрастным группам: молодняки — 45,5% ; средневозрастные — 
28,9% ; приспевающие — 9,1% ; спелые — 16,5%.

Производительность средняя. В 70 лет при полноте 0,8 в I и II 
бонитетах — 340—260 jh3, в  низших (I II  и IV) — 190—130и/3; 
в 60 лет соответственно 300—240 и 180—120 м 3 на 1 га.

Очищаемость от сучьев хорош ая. Массового заболевания де
ревьев нет.

Ольха черная возобновляется пневой порослью и семенами, 
хотя семейное возобновление встречается сравнительно редко и в 
имеющихся древостоях семенных экземпляров немного.

По данным Кундзиньш (1956), плохое естественное семенное 
возобновление под пологом объясняется слабой конкурентоспо
собностью самосева с травяным покровом и его большой требова
тельностью к свету; на вырубках — отсутствием урож ая семян

79



п плохим обсеменением вырубок в первый год, так как самосев 
может хорошо развиваться только до тех пор, пока не разросся 
живой покров. На бывших пашнях и брошенных лугах, при на
личии вблизи плодоносящих деревьев, естественное семенное 
возобновление хорошее.

По исследованиям того же Купдзинына (Kundzins, 1953), 
ольху черную успешно можно разводить искусственно не только 
на периодически сильно увлажненных почвах, но и на сравни
тельно сухих местах, при условии хорошей аэрации почвы, хоро
шем дренаже и уровне грунтовой воды не выше 0,5 м. Н а почвах 
плотных глинистых, постоянно излишне увлажненных, с высокой 
застойной грунтовой водой культуры этой породы не удаются. 
Наплучший посадочный материал — двухлетние сеянцы или са
женцы, выращенные в питомнике. Пригодны разные способы по
садки в зависимости от размеров корневой системы. Двухлетние 
саженцы можно сажать даже без предварительной подготовки 
почвы, под разрезанную дернину, так как у этой породы корневая 
система располагается мелко. Посадки вообще хорошо прижи
ваются.

В молодости культура ольхи черной страдает от весенних за
морозков. Им нужен своевременный и тщательный уход в первые
2 года после посадки, нельзя допускать заглушения посадок травя
ным покровом.

В хороших условиях в культуре ольха черная — порода быст
рорастущая.

Площади черноолыпаников, расположенные обычно рядом с 
другими, подлежащими осушению площадями, осушаются одновре
менно с ними, и в ближайшее время, по-видимому, если не все, 
то большинство их будет осушено. Однако эффект от осушения 
небольшой, так как бонитет после осушки повышается не больше 
чем на I класс, а прирост до полутора раз по сравнению с прирос
том до осушения.

В черноольшаниках рубки ухода также проводятся система
тически, но позже, чем в других лиственных насаждениях, и сво
дятся в основном к разреживанию гнезд черноольховой поросли 
с покровительством семенным экземплярам и ясеню, если он име
ется в составе древостоя. Метод прореживания верховой, реже — 
комбинированный.

Основное направление хозяйства в черноольшаниках: 1)
сплошнолесосечные главные рубки с механизацией заготовки и 
вывозки; 2) естественное порослевое возобновление с системати
ческими рубками ухода в дальнейшем с целью улучшения состава 
с покровительством ясеню и вырашиванием большего количестве 
деловой древесины; 3) культура ольхи черной на свежих вырубка* 
гейстерами; 4) на осушенных черноольшаниках после вырубк* 
следует закультивировать площади ясенем и елью, иногда дубом 
как более ценными и производительными породами.
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О л ь х а  с е р а я  занимает в настоящее время пятое место 
по площади в лесах гослесфонда, на 0,5% больше, чем ольха чер
ная. В колхозных и совхозных лесах этот процент еще больше и, 
по данным М урниека (M iirnieks,1950), достигает 10 % от общей их 
площади.

Площади этой породы сильно увеличились за последнпе 20—25 
лет (с 0,6 до 3,7% ) за счет смены других пород после сплошных 
рубок и зарастания ею бывших сельскохозяйственных земель — 
выгонов и лугов, а иногда и брошенных после войны пашен, так 
как для этой породы-пионера создались благоприятные условия.

Ольха серая очень светолюбивая, не требовательная к почве, 
морозостойкая, почвоулучшающая и почвозащитная порода. Она 
является самой быстрорастущей из всех лесообразующих пород 
республики. Н а хороших почвах она вообще достигает высоты
25 м  и 30 см диаметра. Однако эта порода недолговечна и в Лат
вийской ССР к 30-летнему возрасту начинает сильно изреживаться 
и должна быть вырублена. В Латвии она находится в оптимуме 
своего распространения.

Оптимальный оборот рубки должен быть 17—20 лет, а принятый 
сейчас лесоустройством — 20—30 лет. Запасы насаждений сред
ней полноты (0 ,7—0 ,8) к 25-летнему возрасту для I бонитета — 
около 200 ж3, II  бонитета — 160 м3 и II I  бонитета — 120 м3 на
1 га. М олодняки в сероолыпаниках занимают около 42%, приспе
вающие 40% , спелые 18% покрытой лесом площади.

Ольха серая является лучшей подгонной и сопутствующей по
родой в первые 20—30 лет жизни для многих пород, нуждающихся 
в защите и подгоне. Культуры таких пород, как ясень, дуб обык
новенный, дуб красный, ель и другие, лучше всего удаются, если 
гейстеры и вообще крупный посадочный материал этих пород вы
саживается в одно-, двухлетнюю сероольховую заросль.

О льха серая — хорошая вспомогательная и защитная порода 
при облесении полян, прогалин и бывших сельскохозяйственных 
земель, не занятых древесной растительностью. Эту породу дич
ками или пеньками дичков следует высаживать рядами на Рас
стоянии 2—3 ль за один год до посадки искусственно выращиваемой 
породы. В следующую весну сажается культивируемая порода. 
К  концу второго лета ольха серая имеет уже высоту 1,0 1,5 м
и предохраняет главную породу как от действия неблагоприятных 
климатических факторов, так и от повреждения дикими живот
ными. В дальнейшем, когда ольха серая разрастется и начнет за
глушать посаженную породу, из нее можно создать прекрасную 
защиту от диких коз, благородных оленей и зайцев.

Ольха серая отличается высокой возобновительной способ
ностью — возобновляется семенами, ппевой порослью и корне
выми отпрысками. Семена распространяются ветром и водой.

К сожалению, к 25-летиему возрасту ольха серая, в зависимо
сти от класса бонитета, имеет среднюю высоту от 13 до 17 м
6 Леса СССР, т. I I 81



п средний диаметр от 10 до 15 см. Поэтому ко времени главной рубкц 
она не дает крупных сортиментов н практически используется на 
дрова. Только в последнее время из нее стали заготавливать в 
небольших количествах тарные кряжи.

Рубки ухода обычно за ольхой серой как таковой не проводят
ся, но при таких рубках она вырубается с целыо покровительства 
другим породам, которые растут с нею в смешении. В связи с этим 
в сероольшаниках проводятся как осветления и прочистки, так и 
прореживания по верховому методу. Иногда ведется уход за II 
ярусом и подростом, если под верхним пологом этой породы доста
точно таких ценных пород, как ель или ясень.

В государственных лесах ольха серая рубится снлошполесо- 
сечными рубками с сохранением подроста ценных пород. Если 
такого подроста нет или его недостаточно, эти вырубки обычно 
возобновляются искусственно, так как почвы под ольхой серой 
достаточно плодородны не только для ели, но и для твердолиствен
ных пород — дуба и ясеня или других, более ценных, чем ольха 
серая, древесных растений.

В колхозных и совхозных лесах, где сероолынаники рубятся 
на хворост и дрова, вырубки возобновляются естественно этой 
же породой и там сохраняется хозяйство на ольху.

Основное направление хозяйства в сероольшаниках государ
ственных лесов — вырубка их сплошнолесосечными рубками и ис
кусственное возобновление вырубок другими более ценными по
родами.

Кроме ольхи черной и серой в лесах республики встречаются 
гибриды (Alnus hybrida А. Вг.), получающиеся в результате 
скрещивания черной и серой ольхи там, где теперь эти виды ольхи 
растут поблизости или росли раньше. Гибриды встречаются как  
группами, так и в одиночку.

Существующие в настоящее время гибриды растут в типах 
лесорастительных условий: снытевом, кисличном, таволговом, 
папоротниково-осоковом (осушенном и неосушенном) и осушенном 
осоково-тростниковом, преимущественно в древостоях I и II  
бонитетов.

По данным А. Кундзиньш и Д. Пирагс (KundzinS, P irag s, 
19G0), гибридная ольха очень быстро растет, особенно в молодости, 
превышая рост одновозрастных родительских видов до 16% по 
высоте и до 45% по диаметру, и в лучших лесорастительных у сл о 
виях достигает в 35—40-летнем возрасте 26 м высоты и 38 см  
толщины. В неблагоприятных условиях гибридная ольха растет 
лучше, чем родительские виды. Названные авторы объясняют это 
ее более широкой и разветвленной кроной и вообще проявление^ 
гетерозиса. __

Л и п а  о б ы к н о в е н н а я  встречается в лесах Л а т в и и  
ской ССР на общей площади примерно 20 тыс. га,» но г°°П0ДСтвУет 
в составе древостоев только на площади при р , Участ^
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вует в составе I или II ярусов примерно на площади 4500—5000 га. 
Да остальной площади она уже вытеснена в подлесок, т. е.посте- 
ленно вырождается.

Основные причины деградации липы — сплошнолесосечное хо
зяйство в липняках и многократное вегетативное возобновление 
их от корней особей, когда-то возникших генеративным путем. 
Вытесненная во II ярус и подлесок, липа, несмотря на высокую 
теневыносливость, там уже не цветет и генеративно не возоб
новляется. Поэтому без искусственного ее возобновления семе
нами или саженцами семенного происхождения нельзя рассчиты
вать на создание на значительных площадях чистых или смешан
ных липняков с участием этой породы в I ярусе.

Ухудшение почвенных условий в Латвийской ССР не является 
причиной деградации липы, так как почвенные условия там, где 
она растет в I и во II ярусах, одинаковы. Нередко в I ярусе, где 
липа имеется уже только во II ярусе, растет самая требователь
ная к почве местная порода — ясень обыкновенный. Подтверж
дается это также соответствующими почтенными анализами. Но 
там, где она еще не выродилась, встречаются крупные деревья 
липы, высотой до 33 ж, диаметром до 78 см и объемом до 6,2 м3.

Главной и господствующей породой липа является в одном 
типе лесорастительных условий — снытевом, но участвует в со
ставе еще двух типов — разнотравном и кисличном.

Липа дает насаждения от 1а до II бонитетов. Чаще всего она 
образует смешанные древостой с елью, осиной, березой п другими 
широколиственными породами. Древостой обычно двухъярусные с 
подлеском из липы и кустарников.

Производительность смешанных липово-елово-лиственных дре- 
востоев невысокая: в 80—100-летнем возрасте — 250 мг во II 
бонитете и около 300 м3 — в I бонитете.

Вегетативно липа возобновляется очень хорошо, и где ее в 
составе древостоя или подлеска много, вырубки в первое лето 
покрываются обильной зарослью липы. Но примерно к 10 го
дам она начинает отставать от других древесных пород по высо
те и к 20—25-летнему возрасту переходит во II ярус и остается в 
подлеске.

Исследования естественного возобновления липы на вырубках 
показали, что семенных экземпляров в первые годы не более 15% 
от общего количества подроста (в среднем от 4 до 10%), по самосев 
семенного происхождения быстро погибает и существенного зна
чения в возобновлении не имеет. Возобновление происходит в 
основном за счет пневой поросли и отводков, а корневых отпрыс
ков мало — обычно не более 5% от общего количества подроста. 
Существенное значение в образовании липового подлеска имеет 
отводковое возобновление, или вернее — укоренение сучьев вер
шины небольших липок. В молодняках и средневозрастных дре- 
востоях липа II яруса сильно вытягивается в длину и сгибается
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ъ дугу настолько, что вершина ложится на землю и ветки посте
пенно укореняются, образуя липовый подлесок.

Имеющиеся в небольшом количестве в лесах республики куль
туры липы показали, что ее можно успешно разводить искусствен
но посадкой крупных саженцев — не ниже 1 м, выращенных из 
семян в питомниках.

Липа имеет в Латвийской ССР большое значение как озеле
нительная порода и в этом отношении занимает первое место среди 
других древесных пород. Для озеленения обычно выкапываются 
дички высотой до 2—3 м , пересаживаются на несколько лет в 
питомник, где им формируют более компактную крону и более 
густую корневую систему, а затем высаживают на постоянное 
место.

Основное направление хозяйства на липу в дальнейш ем — 
разведение ее как ценной в лесоводственном и на р од н ох озя й ст 
венном отношении породы крупным посадочным материалом, 
выращенным из семян.

Имеющие хозяйственное значение твердолиственные породы — 
д у б , я с е н ь  и г р а б  — занимают только около 0,5% покры
той лесом площади гослесфонда п около 1 ,0% в колхозных и сов
хозных лесах. Остальные твердолиственные породы — и л ь м  
п в я з — встречаются только как примесь к другим породам 
единичными деревьями, небольшими группами или о т д е л ь н ы м и  
мелкими участками, главным образом вдоль рек Даугава и Гауя.

Из широколиственных пород кроме липы встречается еще и 
к л е н  о б ы к н о в е н н ы й ,  но хозяйственное значение имеет 
только липа.

Широколиственные леса Латвийской ССР, основными л е с о о б 
разующими породами которых являются дуб, ясень и липа,— 
это остатки когда-то широко распространенных здесь дубо во-  
ясеневых лесов с примесью других широколиственных пород- 
Они вытеснены более холодостойкими породами в суббореальное 
время в результате векового похолодания, а позднее также х о з я й  
ственной деятельностью человека, в частности рубками и превра
щением площадей широколиственных лесов в с е л ь с к о х о з я й с т в е н 
ные угодья.

Д у б  о б ы к н о в е н н ы й .  Площади этой породы за послед
нее десятилетие увеличились на песколько тысяч гектаров за счет  
культур. Как главная и господствующая порода дуб встречается 
в двух типах лесорастительных условий (снытевом и разнотравном), 
а единичными деревьями еще в нескольких типах, а также среди 
лугов, полей и вблизи населенных мест. Площадь, на которой  
дуб является господствующей и главной породой или участвует в 
примеси значительным коэффициентом, составляет около 45 тыс. га.

Требовательность к почве у дуба ниже, чем у многих других 
твердолиственных и широколиственных пород. Поэтому он часто 
представлен низкокачественными деревьями. Этому, по-видимому,



способствовала и отрицательная селекция, так как лучшие де
ревья вырубались, а худшие оставлялись.

Дуб плохо очищается от сучьев и имеет суковатые, иногда 
искривленные, невысокого качества стволы, в подавляющем боль
шинстве случаев III  бонитета.

Распределение дубняков по возрастным группам: молоднякп — 
45,8%; средневозрастные — 16,796; приспевающие — 12,5%; спе
лые — 25%.

Массовых заболеваний этой породы в последнее время не было.
Хорошие урожаи желудей у дуба в Латвийской ССР повторя

ются через 5 —6 лет, в промежутках между ними бывают более 
слабые урожаи.

Возобновляется дуб семенным и порослевым путем, но пре
имущественно семенным. В основных местах распространения 
дуба в лесу, в окнах и изреженных местах, всегда встречается 
дубовый самосев и подрост разного качества, размеров и возрас
та, образовавшийся из желудей. Сохраняя подрост дуба при лесо
заготовке или сажая на пень, из него можно вырастить полно
ценные деревья.

В настоящее время дуб в основном разводят посадкой, так как 
посевы дуба уничтожают мыши и дикие кабаны.

Как показал опыт, лучшим методом искусственного разведе- 
ния дуба является коридорная посадка крупных гейстеров не 
ниже 1 м. Но такой посадочный материал можно вырастить в 
питомниках за 7—10 лет. В Латвии гнездовой метод посадки 
Дуба преимущества перед рядовым не имеет. Густая культура 
Дуба местами (метод Огиевского) требует длительного и дорого
стоящего ухода в течение примерно 10 лет.

В смешанных дубовых молодняках, жердняках и приспеваю
щих древостоях требуются и проводятся систематические руокп 
ухода, в особенности осветления и прочистки. Метод ухода вер
ховой. Кроме того, чтобы вырастить полноценные деревья, необ
ходима повторная обрезка сучьев, начиная со времени прочисток, 
так как дуб сам пе может очиститься о г толстых сучьев.

Основное направление хозяйства в отношении дуба — ис
кусственное разведение его посадкой на ограниченных площадях 
в типах снытевом, разнотравном и кисличном.

Я с е н ь  о б ы к н о в е н н ы й .  Насаждений с участием в 
составе древостоев ясеня не менее 0,1%, в Латвийской ССР около 
40 тыс. га. Эти площади за последнее десятилетне увеличились 
на несколько тысяч гектаров, главным образом за счет культур 
(около 1500 га). Как главная и господствующая порода ясень 
встречается в трех (снытевып, разнотравный и таволговый), а 
участвует в составе еще двух типов лесорастнтельнмх условий.

Ясень очень требователен к почве. Это наиболее требователь
ная к почве лесообразующая порода Латвийской ССР; он чувстви
телен также к низким температурам и страдает в молодости от
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весенних заморозков, а в особо суровые зимы и от мороза. Ясень 
хорошо очищается от сучьев, имеет хорошую форму ствола, быстро 
растет в молодости и очень успешно естественно возобновляется 
под пологом старых насаждений семенами, а на вырубках — 
пневой порослыо.

Распределение площадей ясенников по возрастным группам1 
молодняки — 70,4%; средневозрастные — 11,4%; приспеваю
щие — 9,196; спелые — 9,1 %.

Массовых заболеваний деревьев ясеня нет, но значительный 
вред древостоям в отдельных случаях наносит рак.

Ясеневые древостой плодоносят почти каждый год. Полные не
урожаи за последние 15—20 лет были три раза (1950,1954 и 1959 гг.), 
но они зависели не от биологических свойств насаждений, а от 
климатических особенностей во время цветения. Если в это время 
случаются сильные похолодания, цветы погибают или не оплодот
воряются.

Ясеневый подрост в первые 10—15 лет ж и з н и  отличается боль
шой теневыносливостью и под пологом смешанных ясеневых 
древостоев, кроме очень сырых мест; в это время на 1 га накапли
вается несколько сот тысяч штук подроста разного возраста. 
Но после сплошных рубок на вырубках в ближайшие 2—3 года 
почти весь подрост погибает и вместо него образуется древесно
кустарниковая заросль с небольшим участием ясеня. Но если этот 
подрост начиная с 0,5 см и толще у основания стволика одновре
менно с рубкой старых деревьев или за 1 год до нее посадить на 
пень, вырубки покрываются буйной порослью от пеньков, чем 
вполне обеспечивается господство ясеня в составе молодняков. 
Такие посаженные на пень ясеньки растут и развиваются в даль
нейшем как семенные деревца. Каждое деревце подроста ясеня 
под пологом сомкнутого древостоя, в зависимости от степени угне
тения, усыхает постепенно, превращаясь сначала в торчки. Торч
ков в среднем около 7% от общего количества подроста. В окнах 
и изреженных местах древостоя образуются группы крупного 
ясеневого подроста высотой в несколько метров и толщиной у ос
нования в несколько сантиметров.

В чистых или близких к чистым по составу ясеневых древостоях, 
даже без подлеска, ясеневого подроста нет или мало вследствие 
очень сильной конкуренции корневой системы материнских де
ревьев.

Под верхним пологом в некоторых случаях имеется хорошо раз
витый редкий II ярус ясеня, сравнительно хорошо развиваю
щийся до сомкнутости полога 0,7.

Ясень очень устойчив против всяких механических повреж
дений, его раны заживают быстро, не вызывая загнивания дре
весины. Он очень хорошо переносит пересадку; приживаемость 
не только саженцев и дичков, по даже их пеньков очень вы
сокая.
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Посевы из-за длительного семенного покоя и массовой гибели 
в сходов  на открытых местах нецелесообразны.

Посевы семян в питомниках необходимо затенять. У сеянцев 
в первые годы развивается в основном корневая система и только 
после  ее достаточного развития начинает сильнее развиваться 
стволик. При глубоком рыхлении почвы — до 40—50 см — за 
два вегетационных периода на хорошо удобренной почве можно 
вырастить саженцы высотой до 0,5—1,0 м.

Ясень лучше всего разводить посадкой гейстсров рядами или 
группами среди заросли кустарников и ольхи серой. Хорошие 
результаты дает и коридорный метод посадки.

Культуры обычно сильно повреждаются дикими козами, иног
да зайцами, но поврежденные деревца быстро оправляются.

За ясеневыми молодняками нужен ранний уход, но с расчетом, 
чтобы к 40—50-летнему возрасту ясеня было в составе не более 
0,6, так как чистые ясенники менее производительны. Метод 
ухода верховой, реже — комбинированный.

Лучшие сопутствующие ясеню породы — береза, в сырых мес
тах — ольха черная, в I классе возраста — ольха серая. Ели в 
смешении с ясенем не должно быть более 0,5, а лучше всего —
0,3—0,4. Оптимальное участие ясеня в составе древостоев всех 
типов — 0 ,5—0 ,6.

Возраст рубки устанавливается в 81—100 лет, что позволяет 
получить хорошую древесину для мебельного производства. Про
изводительность смешанных ясеневых древостоев к 80-летнему 
возрасту составляет 350—400 м3 на 1 га. До сих пор ясень рубится 
сплошнолесосечными рубками, нередко в возрасте 60 лет вместе 
с другими лиственными породами, когда он дает мало ценной 
деловой древесины.

Возобновление преимущественно естественное, так как куль
туры ясен я стали закладывать только в последние 10 лет.

В ясенниках хорошие результаты дают также постепенные и 
выборочные рубки.

Основное направление хозяйства в дальнейшем — выделение 
ясеневых площадей в самостоятельную хозяйственную единицу. 
Для этого вполне приемлем участковый метод хозяйства.

Рубки в ясенниках могут быть и сплошные, и выборочные 
или постепенные с формированием новых насаждений из появляю
щегося под пологом ясеневого подроста с посадкой его на сплош
ных вырубках на пень.

В типах разнотравном и онытевом, где ясеневого подроста 
нет, его следует искусственно возобновлять посадкой крупного 
посадочного материала.

Г р а б  о б ы к н о в е н н ы й  образует островное месторас
положение этой породы, являющееся наиболее северным местом 
произрастания ее в естественных условиях в СССР. Грабовые 
насаждения расположены в самой юго-западной части республики,
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у Литовской границы, недалеко от Балтийского моря, немного 
западнее литовского г. Скуодас, у населенного пункта Лукца

Граб растет в 20 кварталах на общей площади 148 га. Со зна
чительным участием в составе древостоев II и I ярусов встреча
ется только па площади И га, а господствующей породой является 
на 2,8 га. Но данным Кирштейна и Эйхе (KirSteins, Eiche, 1933), 
граб образует насаждения троякого рода: елово-грабово-листвен
ные с грабом, главным образом во II ярусе; березовые с густым 
грабовым II ярусом и смешанные лиственные с господством граба, 
образовавшиеся в результате деятельности человека.

Лесорастительные условия для всех трех категорий насажде
ний одинаковые и могут быть отнесены к снытевому типу.

Отдельные деревья граба в зрелом возрасте могут достигать 
23 м в высоту и 40 см по диаметру. Г раб в смеси с другими породами 
образует двухъярусные насаждения с запасом 240—280 м3. В 
этих насаждениях участвуют в составе дуб, липа и клен.

В подросте кроме ели и липы встречается и граб — до 24 тыс. 
на 1 га.

Граб повреждается домашними и дикими животными. !
В Шкедском учебно-опытном лесничестве, примерно в 150 км \ 

на северо-восток от Лукна, имеется небольшая, около 0,3 га, 
площадь искусственно разведенного граба 60-летнего возраста во
II ярусе под местными породами. Граб там достигает высоты 
15 м, плодоносит и возобновляется естественно. Часть деревьев 
обмерзла в зиму 1939/40 г. и засохла, но большинство частично 
обмерзших оправилось и теперь растет и плодоносит.

Прочие лесообразующие породы, например рябина, ива козья 
и дикая яблоня, существенного значения не имеют. Рябина и ива 
козья иногда на плодородных почвах играют некоторую роль при 
возобновлении вырубок, но эти породы, как правило, вырубались 
до сих пор при осветлениях и прочистках. Только в последнее 
время даны указания сохранять в составе молодняков рябину, 
если она не угнетает деревца ценных главных пород. Рябину начи
нают использовать и при озеленительных работах, например при 
посадке вдоль дорог.

В Латвийской ССР в лесу, в западной части республики, от
дельными деревьями и небольшими группами встречается релик
товое дерево — тисс ягодный (Taxus baccata L.). Основные место
нахождения этой породы — в районе оз. Энгуре и у южного 
берега Рижского залива и мыса Колка. Зарегистрированы так
же случаи естественного возобповления этой породы.

В сосновых типах леса, на минеральных почвах, в подлеске 
встречается можжевельник обыкновенный, представленный не
сколькими формами, среди них одна декоративная с веретенооб
разной кроной.



К У Л Ь Т У Р Ы  Н И ТРОДУ ЦШ Ч Ш АН НЫ Х ПОРОД

В Латвийской ССР имеются значительные площади искусствен
но выращенных насаждений, многие из которых уже в возрасте 
50—95 лет. Имеются культуры бука европейского (Fagus silvatica, 
L.), лиственницы европейской (Larix decidua Mill.), Сукачева 
(Larix sukaczewii D jil.), сибирской (Larix sibirica Ledeb.), дуба 
красного (Quercus borealis maxima Srg), тополя волосистоплод
ного (Populus trichocarpa), канадского (Populus deltoides Marsh.), 
пихты кавказской [Abies nordmanniana (Stev.) Spach] и сосны 
веймутовой (Pinus strobus L.).

Насаждения бука европейского 50—70 лет имеются в юго-за
падной части республики в Шкедском учебно-опытном лесниче
стве на площади около 4,5 га. Класс бонитета — I —16, запасы — 
390 — 700 м3 на 1 га, средний прирост — 7,7—11,2  м3 на 1 га, 
максимальная высота — 35 м , диаметр — 60 см, объем одного 
дерева — более 4 м3.

Лиственница европейская в разных местах республики в 
возрасте 50—95 лет имеет I бонитет, запас — 540—775 м? на 
1 га, средний прирост—8—11  м3 на 1 га, максимальную высоту —
о5 м и диаметр — 58 см.

Лиственница Сукачева в центральной и северной частях рес
публики достигла 55—60 лет, I бонитета; запас — 400—570 лг 
н? 1 га, средний прирост — 7 — 10 л*3, максимальная высота —

^  Диаметр — 56 см, объем одного дерева— 2,9 м3.
Дуб красный в юго-западной части республики в возрасте 

 ̂ лет, I — 1 а бонитета, имеет запасы свыше 300 м3 на 1 га и 
Достигает среднего прироста 7 м3 на 1 га.
г, Культуры сосны веймутовой и пихты кавказской в возрасте 

лет дают запасы 260—370 м3 на 1 га, средний прирост -  
6,3 м3. Эти две породы особых преимуществ перед местными

Не имеют.
Все упомянутые интродуцированные породы плодоносят, во

зобновляются естественно и поэтому являются вполне акклимати
зировавшимися в районах их произрастания в Латвийской ССР.

В нескольких местах республики есть также небольшие участ
ки, группы деревьев и отдельные деревья дугласовой пихты. 
® Шкедском учебно-опытном лесхозе она плодоносит и неплохо 
возобновляется естественно.

Тополевые культуры, заложенные одно- и двухлетними че
ренковыми саженцами, имеются в разных местах республики на 
общей площади около 150 га, на различных почвах, разного воз
раста и разной густоты посадки. Более старые — гуще 3330 — 
6660 шт., а последнего 20-летия реже — 700—800 шт. на 1 га. 
Лучшими в Латвии оказались тополи — волосистоплодный и 
канадский. В возрасте 15—20 лет их высота от 12 до 24 м, диаметр 
12—26 см и средний прирост по запасу 5—7 м3 в год на 1 га.
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В Шкедском учебно-опытном лесничестве имеется хорощая 
культура тополя волосистоплодного на супесчаной почве, ца 
бывшей пашне, посаженная черенками в количестве 8 тыс. шт. На 
1 га. Отпад около 25%, средняя высота 7,5 м.

Тополи имеют преимущества перед местными породами только 
при выращивании на плантациях и на сельскохозяйственных зем
лях. Из всех упомянутых интродуцированных пород наиболее пер
спективны для лесоразведения: лиственница европейская, дуб 
красный и в западной части республики — бук европейский.

НАУЧПО-НССЛЕДОВА'ВЕЛЬСКАЯ РАБОТА

Научно-исследовательская работа по лесному хозяйству и 
лесоводству началась в Латвийской ССР сразу после Великой 
Отечественной войны. В 1945 г. был организован Научно-исследо
вательский институт при лесохозяйственном факультете Латвий
ской сельскохозяйственной академии, а в 1946 г .— Институт 
лесохозяйственных проблем и химии древесины Академии наук 
Латвийской ССР. Научно-исследовательский институт при лесо
хозяйственном факультете был в 1947 г. ликвидирован, но на
учно-педагогический персонал факультета и Института лесохо
зяйственных проблем и химии древесины, продолжает заниматься 
научно-исследовательской работой до настоящего времени.

Научно-исследовательский институт лесохозяйственных проб
лем и химии древесины АН Латвийской ССР имеет четыре лесо
хозяйственных сектора.

1. Сектор селекции и семеноводства организован в 1957 г. 
Основная тема — «Селекция высококачественных форм сосны, 
ольхи и ели». Кроме того, в этом секторе работают над вопросом 
разведения наиболее перспективных форм ивы, а также осины, 
тополей и лиственницы; по последним трем породам — совместно 
с сектором лесоводства. Начаты работы по повышению морозо
стойкости древесных пород.

2. Сектор лесоводства (восстановления и защиты леса) суще
ствует с 1946 г. Сектор работал над рядом вопросов лесоводства 
и лесных культур: применение гербицидов в лесном хозяйстве, 
химические и физические свойства песчаных почв и культур на 
них, роль микоризы и микробиологических процессов в питании 
деревьев, влияние микроэлементов на рост деревьев, интродукция 
ценных и быстрорастущих пород, защита леса от вредителей. Сек
тор занят также разработкой методов производства культур на 
осушенных торфяных почвах, вопросами применения в лесном 
хозяйстве химикатов в борьбе с нежелательной растительностью, 
изучением видового состава, степени повреждения и проблемой 
борьбы с вредителями сосновых молодняков.
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3. Сектор организации лесного хозяйства существует с 1946 г. 
н в основном работает над организацией хозяйства в колхозных 
лесах, занимается вопросами структуры, хода роста и возобнов
ления разновозрастных ельников, оптимальных возрастов рубки, 
выхода спичечных кряж ей  из осины, типологической классифика
ции лесов республики, рубок ухода, удешевления лесоосушитель
ных мероприятий и установлением наиболее выгодных типов лес
ных дорог и принципов размещения дорожной сети.

4. Сектор механизации лесных работ функционирует с основа
ния института и занимается разработкой рациональных приемов 
и орудий рубок ухода, конструкций машин и орудий: самоходной 
электростанции ПЛО-5 для лесозаготовок и лесохозяйственных 
работ, агрегата для прессования лесосечных отходов в блоки 
(тюки), земляного бура с применением бензомоторной пилы «Друж
ба», ранцевого моторного агрегата «Даудздарис» (РА-1) также 
с использованием двигателя «Дружба» и автоматизацией нижних 
лесных складов.

С ян варя 1962 г. создан также сектор лесной экологии и ме
лиорации.

Институт все время поддерживает тесную дружбу с производ
ством; выполнил значительную работу по консервированию дре
весины и химическому стимулированию подсочки.

Сотрудники института опубликовали около 250 научных работ 
по лесоводству и лесному хозяйству в «Известиях Академии наук 
Л атвийской ССР» и других научных и научно-популярных изда
ниях.

Институт до настоящего времени издал свыше 20 трудов, 
из них 12  сборников посвящены полностью лесоводственным и 
лесохозяйственным вопросам.

Н а  лесохозяйственном факультете Латвийской сельскохозяй
ственной академии изучаются лесоводственные свойства, строе
ние насаждений и производительность ясеня, дуба, липы, ольхи 
серой и некоторых интродуцированных пород, а также во
просы интродукции бука западного, дуба красного, листвен
ницы и других пород, проблемы семеноводства, реконструкции 
малоценных молодняков, лесных культур, древесиноведения и 
экономики лесного хозяйства.

ОС1Ю11НМЕ IIAIIIM1MEII1IH
ЛЕСОХОЗЯИСТНЕПНОП ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Д авая общую оценку направления лесного хозяйства Латвий
с к о й  С С Р ,  необходимо отметить следующее.

Лесоэксплуатации ни в коем случае не должна ориентировать- 
cfi на увеличение размеров главного пользовании, по крайней 
^1Сре на ближайшие десятилетия, так как переруб в лесах рес-
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пуолики в первой половине XX столетия уже равняется примоонп 
30-летнсп лесосеке. Поэтому необходимо интенсифицировать »Уй 
Kii ухода, не допуская, однако, слишком сильного изреживанИя 
древостоев. Лесное хозяйство республики уже стало на этот путь~! 
теперь рубки ухода ежегодно дают около 50% заготавливаемой 
в республике древесины.

Основным мероприятием, увеличивающим продуктивность ле
сонасаждении и улучшающим условия ведения хозяйства, долж
на и впредь оставаться мелиорация. К 1975 г. предполагается 
осушить все заболоченные лесные площади; в дальнейшем надо 
улучшать осушительную сеть, чтобы добиться оптимальных усло
вий осушки и максимальных приростов древесных пород. Необ
ходимо содержать в порядке и ремонтировать осушительную сеть 
и не только содержать в порядке выстроенные уже как вдоль 
канав, так и вне мелиоративной сети дороги и мосты, но и расши
рять дорожную сеть.

Необходимо также разработать методы лучшего и всесторон
него использования осушенных площадей по типам леса.

Максимальное внимание должно быть уделено селекционной 
работе, которая успешно начата. В ее основу нужно положить 
отбор и размножение наиболее ценных быстрорастущих форм 
местных пород: сосны, ели, осины и березы.

В интродукционной работе первое место в дальнейшем следует 
отводить таким породам, как лиственница европейская, дуб крас
ный и береза карельская, а из тополей — тополю волосистоплод
ному и канадскому. В западных и юго-западных районах респуб
лики перспективен и бук западный. Вообще должны быть макси
мально использованы все уже акклиматизировавшиеся в Латвий
ской ССР породы для получения семян и посадочного материала 
с целью дальнейшего разведения этих пород, так как существую
щие насаждения уже достаточно высокого возраста и пора думать
о замене их молодыми.

Необходимо также и впредь заниматься вопросами гибриди
зации местных и интродуцированных пород.

Первостепенные задачи лесного хозяйства Латвии — механи
зация лесокультурных работ, конструирование новых и улучше
ние уже имеющихся почвообрабатывающих орудий, создание новых 
орудий и машин для посадки и посева леса, особенно для ухода 
за культурами.

В лучших лесорастительных условиях основным методом ис
кусственного лесоразведения остается посадка крупного поса
дочного материала — гейстеров. Для его выращивания необхо
дима организация соответствующего количества и размера пи
томников.



ЛЕСА ЛИТОВСКОЙ ССР

Л  А . К а й р ю к ш т и с

Литовская ССР находится на юго-восточном побережье Бал
тийского моря между 5 3 и53' и 56°27' с.ш. и 20°58' и 26°50' в. д. 
На севере она граничит с Латвийской ССР, на востоке и юге с 
Белорусской ССР, на юго-западе с Польской Народной Респуб
ликой и Калининградской областью, на западе омывается Бал
тийским морем. Литва занимает 6 5 ,3  тыс. км2. На этой площади 
проживает 2 ,7  млн. жителей.

В орографическом отношении территория республики состав
ляет небольшую часть громадной Восточно-Европейской равнины, 
средняя высота которой 99 м над уровнем моря.

В морфологическом отношении Литва принадлежит к регнону 
рельефа, образованному большими четвертичными ледниками 
Фенноскандии. П о э т о м у  вся территория отличается разнообразием 
форм рельефа ледникового происхождения.

В гидрографическом отношении Литва принадлежит к оас- 
сейну Балтийского моря. Главную дренирующую артерию почти 
всей территории Литвы представляет Неман с притоками. Лишь 
несколько небольших рек на севере направляют спои воды в лат
вийские реки Д аугаву, Лиелупе, Венту и др.

Климат  Литвы умеренный, переходный между морским за
падноевропейским и континентальным евразиатским с разными 
климатическими показателями в отдельных районах. Наиболь
шая суммарная радиация отмечается у побережья Балтийского 
моря (92 ,8  ккал!см2 в год близ Паланги), наименьшая в юго-вос
точной части (Лаздияй — 82 ккал/см'1).

Преобладают слабые ветры — 2—5 м/сек. Сильные ветры, 
наносящие большой ущерб лесному хозяйству республики, бывают 
лишь п отдельные годы. Например, в 1956 г. ветровалом было
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вывалено около 2 млн. м3 леса. Максимальная скорость ветра, 
зафиксированная в 1931 г. близ Клайпеды, составила 35,3 м/сек.

Ежегодно в среднем выпадает 630 мм осадков: в средней части 
республики обычно менее 600 мм , в западной на Жемайтской воз
вышенности, особенно возле Картены и Плунги, до 850 мм в год. 
Это способствует развитию элювиального процесса в почвообра
зовании и обусловливает преобладание в этом районе сильно под
золистых почв.

Средняя многолетняя температура Литвы 6,3°; возле Клайпеды 
6,6°, в Зарасайском районе 5,4°. Отрицательные температуры 
почв на глубине 0,2 м продолжаются 92 дня, на глубине 0,5 м  — 
51 день. Вегетационный период или время со среднесуточными 
температурами свыше 5° в районе Клайпеды длится 261 день, 
Вильнюса — 243, в районе Зарасай — 234 дня. Весенние замороз
ки кончаются в среднем 1 — 5 мая, осенние начинаются 5—20 
октября.

Относительная влажность воздуха в среднем более 80% , зимой 
свыше 90%. Наименьшая относительная влажность — в мае — 
июле. Снежный покров небольшой — 10—20 см , очень редко 
50—60 см.

Почвы. Лесные почвы Литовской ССР образовались на отло
жениях четвертичного периода, мощность которых сильно колео- 
лется. Абсолютный возраст почв около 13 тыс. лет.

Почвообразующие породы в основном сложились вследствие 
деятельности последнего ледника или талых его вод. Они распре
деляются на пять групп и занимают следующую площадь: 1 ) мо
ренные отложения — 60%; 2) флювиогляциальные и аллювиаль
ные наносы — 23%; 3) озерно-ледниковые отложения — 10%;
4) эоловые наносы — 1%; 5) органические (торфяные) отложе
ния — 6%.

Характерпый признак почвообразующих пород республики — 
их карбонатность. Породы донной морены часто содержат до 30% 
карбонатов. Менее карбонатны суглинки конечных морен (15%).

Климат республики способствует развитию наиболее широко 
распространенного дерново-подзолистого типа почв. Кроме того, 
на территории Литвы много подзолисто-болотных почв.

Существенное влияние на формирование лесных почв оказы
вают леса. В республике больше всего сосновых и еловых дре
востоев (см. карту), под влиянием которых, особенно при избы
точном увлажнении, очень сильно развивается подзолообразова
тельный процесс. Наиболее сильно он проявляется на бедных пес
чаных почвах, лишенных углекислой извести. Лесохозяйственные 
мероприятия (рубки, подготовка почвы, осушение) оказывают 
на почвы существенное влияние.

В Литве выделяются шесть типов почв: дерново-карбонатный,
подзолистый, дерново-глеевый, подзолисто-болотный, болотный 
и аллювиальный.
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По данным А. Меериса и Б. Багинскаса (Mejeris, Baginskas, 
|9f)8), эги тины почв в процентном отношении распределяются 
педующим образом: дерново-карбонатпые — 7,8 , подзолистые — 
cj 5? подзолнсго-бологные — 18,4, дерново-глесвыс — 17,6 , бо

лотные — 5,3 и аллювиальные — 1,4. По данным М. Вайчиса 
(Vaicys, 1960), в лесах больше всего распространены почвы под
золистого и подзолисто-болотного типа.

На дерпово-карбонагных и дерново-глеевых суглинистых поч
вах, преобладающих на Среднелитовской равнине, в основном 
произрастают лиственные породы. На востоке и юго-востоке 
республики бедные песчаные подзолистые почвы покрыты мало 
требовательной к питательным веществам сосной. На болотных 
почвах растет черная ольха, ель, береза и сосна.

Преобладание сосновых лесов в республике в значительной 
степени связано с использованием лучших почв под сельскохо
зяйственные угодья. Несмотря на это, правильное использование 
лесорастительных свойств хотя и бедных лесных почв создает 
основу для непрерывного повышения продуктивности лесов 
Литвы. С этой целью Литовский научно-исследовательский ин
ститут лесного хозяйства совместно с конторой «Леспроект» в 
широком масштабе изучают и картируют лесные почвы респу
блики.

ИСТОРИЯ РАСТИТЕ.1Ы10Г0 ПОКРОВА

Растительный покров Литвы под воздействием климатических 
изменений послеледникового времени претерпевал значительные 
метаморфозы. Данные пыльцевых анализов (Brundza, 1934; Gude- 
lis, 1955; Zinkeviciut^-Kondratiene, 1956; Baltakyte-Vienozins- 
kione, 1956) показывают, что вслед за отступлением ледников в 
условиях субарктического климата теперешняя территория Литвы 
Пыла покрыта субарктическими тундровидными зарослями, глав
ным образом Dryas octopetala, Betula папа и некоторыми видами 
ив. Предполагается, что уже за 9 тыс. лет до нашей эры тундро
видные заросли образовали субарктическую лесостепь. Почти 
через 1000 лет в условиях сухого и более теплого суббореального 
климата в составе растительности усилилось преобладание берез.

Позднее с установившимся бореальным климатом около 7 — 6 
тыс. лет до нашей эры на фоне растительности доминировать 
стали сосна и лещина. Как указывает М. Наткевичайте-Иванаус- 
кене (Natkevicaite-Ivanauskiene, 1958), в это время в травяном 
покрове появились Anemone silvestris, Pulsatilla patens, P. pra- 
tensis, Campanula bononiensi и др. Только около Ширвинтай, 
Аиикшчай, Вабалнинкас и Мажейкяй в пыльцевых анализах 
этот автор обнаружил много ели. В условиях атлантического 
климата (2,5 тыс. лет до нашей эры) усилилось преобладание 
ильмовых, липы и дуба. Их господство особенно ярко выявилось
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п западной и юго-западной частях республики, поскольку поверх
ностные слои почвы в этих районах были покрыты мощными суг
линками. Во время литоринных трансгрессий в Балтике в этих 
районах обильно разрасталась ольха. В восточной части респуб
лики по-прежнему господствовала сосна, а возле Ширвинтай, 
Вабалнинкас и М ажейкяй росло много ели. По данным пыльцевых 
анализов, весьма приближенно предполагается, что за 5 тыс. лет 
до нашей эры в лесах современной Литвы сосна составляла около 
20—30%, ель 10—20%, береза — 20%, ольховые — 30%, дубы, 
ильмовые и липы — 20% . В суббореальном, довольно теплом и 
сухом климате в растительном покрове стало больше ксерофитов. 
d лесах появился граб, даже бук, увеличивалось преобладание 
ели, но меньше стало дуба, липы, ильмовых и лещины.

К началу нашей эры, в неоголоцене, с установлением суб- 
атлантического более влажного и прохладного климата, в вос
точной части республики резко преобладали сосново-березовые 
леса, на западе сосновые и граб, в юго-западной и центральной 
частях республики наряду с березой было много ели п широко
лиственных П0р0^  особенно лещины. Наткевичайте-Иванаускене 
( 58) предполагает, что к этому времени относится появление на
1еРРИтории Литвы плюща обыкновенного (Hedera helix), тисса 
ягоДного (Taxus baccata), первый из которых с усилением кон
тинентальное™ климата остался лишь в юго-западной части рес
публики, второй — в лесах не встречается вовсе.

Растительный покров в последнее тысячелетие изменялся глав
ным образом под влиянием человека. Первобытный человек, посе
лившийся на берегах Немунаса в IX —V тысячелетии до нашей 
ЭРЫ, когда почти вся территория Литвы была покрыта лесами, 
не мог существенно повлиять на формирование растительного 
покрова. Но в эпоху феодализма, и особенно с развитием капи
тализма, влияние человека на породный состав леса привело к 
резким уменьшениям массивов еловых и дубовых лесов. Из лето
писей видно, что еще в X II — XV вв. в Литве было очень много 
лесов. Более надежные сведения о литовских лесах XVI в. сох
ранились в описаниях Г. Валовича под названием «Ревизия пущ» 
(1867). В то время юго-западная часть Литвы была почти сплошь 
покрыта лесами, в которых ярко выделялись отборные дуб- 
рапы.

В X V I—XVII и в последующие столетия в Литве быстрыми 
темпами развиваются сельское хозяйство, ремесло и торговля, 
сопровождавшиеся усиленной эксплуатацией лесов. В Западной 
Европе увеличивается потребность в древесине, и это вызнало 
уменьшение территории лесов. По данным П. Матулионпса, от X 
до XX в. лесистость в Литве снизилась на 33%. Оставались только 
некоторые большие массивы, например пуща Руднику площадью 
28 844 десятин, Валькининку — 16 132 десятины, Вареное —
19 318 десятин и т. д.
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Развитие капитализма, рост промышленности, городов, про
кладка новых железных дорог, увеличение потребности в про
довольственных товарах повысили спрос на древесину и сильно 
отразились на количестве лесов. Н апример, в 1898 г. только че
рез Юрбаркскую таможню было отправлено лесных материал on 
на 6799 тыс. руб., что составляло 91% всего вывезенного това
ра. В результате такого интенсивного экспорта в 1914 г. в Литве 
леса занимали только 20% всей территории.

Особенно сильно пострадали леса во время немецкой оккупа
ции 1915—1918 гг. Сплошными и приисковыми рубками было вы
рублено и не возобновлено 65 тыс. га.

Буржуазные правители Литвы за 15 лет (с 1922 по 1937 г.) 
допустили вырубку на 67 тыс. га больше чем допущено по расчет
ной лесосеке. В результате в 1938 г. в Литве осталось лиш ь 893,7 
тыс. га лесов, и лесистость республики составила 16,9% . К 1940 г. 
было вырублено леса сверх нормы на 9,5 лет вперед.

Большой ущерб лесному хозяйству нанесла немецко-фашистс
кая оккупация. Гитлеровцы вырубили свыше 50 тыс. га лучших 
лесов.

Таким образом, теперь во многих местах па почвах, ког
да-то запятых лесами, образовались поля, луга или п р о и з в о д н ы е  
мягколиствопные заросли. Коренной или зональный тпп расти
тельности — сложные ельники сохранились в основном на рав
нинах, окруженных труднодоступными болотами. Этот тип рас
тительности доминирует па Средпелитовской равнине, в ю ж н о й  
Жемайтии и в Западной Сувалкии, так как на западе и востоке 
республики, где преобладают бедные песчаные почвы, господ
ствуют сосняки.

В послевоенное время в итоге больших лесовосстановительных 
работ (Matulionis, 1950) лесное хозяйство улучш илось, увели
чилась лесистость республики, лучшим стал породный состав и 
повысилась продуктивность лесов.

В флористическом отношении изучение лесов Литвы начато 
во второй половине X V III столетия ботаниками Ж . Ж илбером, 
И. Юнзилой и А. Пабрежой. Значительно позже начаты энтомоло
гические обследования лесов Малгипым и Длатовским (в 1856 — 
1861 гг.), заложены эксперименты по лесоразведению (Селянин, 
1887; Политаев, 1894). Однако основателем лесоводствепиых иссле
довании в Литве нужно считать проф. Г1. Матулиописа. В конце 
прошлого и в начале текущего столетия он опубликовал ряд ори
гинальных научных трудов по лесоводству. Этот исследователь 
заложил основы типологических и таксационных исследований 
лесов Литвы (Матулионис, 1898, 1907; M atulionis, 1906, 1920, 
1924).

Научно-исследовательский институт лесного хозяйства ш и
роко развернул научное изучение лесов республики. В итоге 
исследований сформировались различные приемы агролесоме
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лиорации и рубок ухода, внесен серьезный вклад в познание 
дендрофлоры и лесных сообществ, научно разрешен ряд вопросов 
таксации, экономики и защиты леса. В настоящее время в инсти
туте свыше 30 научных сотрудников работают над проблемой 
повышения продуктивности лесов, увеличения лесистости рес
публики и интенсификации лесного хозяйства.

СОСТОЯНИЕ ЛЕСНОГО ФОНДА И ЛЕСИСТОСТЬ РЕСПУБЛИКИ

По данным учета лесного фонда на 1. I 1961 г., лесная площадь 
Литвы занимает 1691,7 тыс. га , в том числе площадь, покрытая 
лесом, составляет 1559,1 тыс. га; 71%, или 1106,7 тыс. га, леса 
принадлежит гослесфонду, 21,3% , или 332,4 тыс. га,— колхозам. 
Кроме упомянутых основных фондодержателей, 4,8%, или 74,1 
тыс. га, лесов находятся в ведении совхозов и 2,9%, или45,9тыс.га, 
У других лесовладельцев.

Лесную площ адь республики образуют в основном небольшие 
лесные массивы и отдельные участки. Так, в гослесфонде 1% 
составляю т леса, площадь которых от 1 до 25 га, 6% — от 25 до 
100 га, 2 0 % — от 100 до 500 га, 12% — от 500 до 1000 га, 43% — 
от 1000 до 10 тыс. га и, наконец, лишь 18% составляют леса, пло
щ адь которых превышает 10 тыс. га. Между тем в колхозном 
фонде леса с площадью до 25 га составляют 53,6% всей лесопок
рытой площ ади, от 25 до 100 га — 37,6%, с площадью свыше 
100 га — лиш ь 8 ,8 %. В республике выделяются следующие наи
более крупные лесные массивы: Варенскнй —Друскшшнкаиский— 
106 тыс. га, К азлу  — Рудский — 52 тыс. га, Юрбарский — Веш- 
вильский — 44 тыс. га, Рудининкский — 60 тыс. га, Швенчёнель- 
ский  — Лабанорский — 65 тыс. га, Жалёйский — 18 тыс. га, 
Румш инский — Кайшядорский — 26 тыс. га и Биржаиский — 
15 тыс. га.

87,4%  лесов Литвы естественного происхождения, и лишь 
12,6%  насаждений созданы посевом и посадкой. Кроме того, с 
1945 г. создано 235 тыс. га леса, однако многие из этих культур 
еще не сомкнулись и не переведены в категорию искусственно 
разведенных лесов.

Распределение лесопокрытых площадей по породам приведено 
в табл. 1. К ак видно из данных таблицы, 61,3% лесопокрытых 
площ адей занимают хвойные — сосна и ель, 36% — мягколист
венные и лишь 2,7% — твердолиственные породы. Наибольшее 
преобладание хвойных наблюдается п государственных лесах, где 
они составляют 66,2 %; в колхозных лесах хвойные породы зани
мают лишь 48,9% всей лесопокрытой площади.

Кроме лссообразующнх пород, приведенных в табл. 1, в на
саж дениях нередко встречаются единичные деревья ильма,

91) 7*



Таблица I
Распределение лесопокрытых площ адей по п ородам  и ф он додерж ателям

По/) ода

Гослесфопд
Колхозные леса 
и леса других 

фондодержателей
Всего

Площадь, 
тыг. ?а % Площадь, 

тыс. га /о
Площадь, 
тыс. га

0//О

Сосна ............................... 506,2 45,8 136,2 .40,1 642,4 41,2
Горная сосна ................ 2,4 0,2 — — 2,4 0,2
Е л ь ................................... 223,5 20,2 85,1 18,8 308,6 19,9
Лиственница ................ 0,3 — — — 0,3 —
Д у б .............................. 15,1 1,4 8,5 1,9 23,6 1.5
Я сен ь ................................ 11,1 1,0 5,0 1,1 16,1 1,0
Граб ................................ 1,0 0,1 0,5 0,2 1,5 0,1
Береза ............................ 183,9 16,6 92,7 20,5 276,6 17,7
Осина ................................ 73,2 6,6 20,6 4,6 93,8 6,0
Ольха черная ................ 64,8 5,9 33,0 7,3 97,8 6,3
Ольха б е л а я ................ 24,7 2,2 70,6 15,5 95,3 6,1
Л и п а ................................ 0 ,4 — 0,2 — 0 ,6 —
Тополь ............................ 0,1 — 2,0 — 0,1 —
И т о г о  .................... 1106,7 — 454,4

-
1559,1 —

береста, вяза, клена, ивы, черемухи. Небольшие площади зани
мают также насаждения ингродуцированных пород: бука, лже- 
тсуги зеленой, веймутовой сосны, черной сосны, кедровой сосны, 
пихты, сосны Банкса, орехоплодных и др. В питомниках Дубрав- 
ской опытной станции Лит. НИИЛХ и в Алитуйсском лесхозе, 
а также в лесах в опытном порядке выращиваются свыше 700 
видов древесных и кустарниковых растений.

Распределение насаждений по группам возраста и запасы дре
весины в гослесфонде и в колхозных лесах приведены в табл. 2 . 
Как видим, 71% всех покрытых лесом площадей и 80,6% запаса 
относится к лесам гослесфонда. В лесах других фондодержателей 
находится 29% всех покрытых лесом площадей и лишь 19,4% 
всех запасов. Из общей площади лесов республики молодняки 
занимают 51,3%, средневозрастные — 32,9%, приспевающие — 
9,7% , спелые и перестойные — 6,1%. В лесах колхозных и дру
гих фондодержателей молодняки составляют 61,2% , а спелые и 
перестойные лишь 1 ,8% всех насаждений.

Более подробная таксационная характеристика всех насажде
ний республики дана в табл. 3. Как покаг3“ ??еТ эта таблица, об
щий запас лесов Литвы исчисляется в 14о , тыс. jh3? средний
годовой прирост — 4504,7 тыс. м3, средпии возраст насаждений —
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г а 6 л М а  2

р спрсДелеНИе ЛСС0П0КРЬ1ТЫХ площадей и запасов по группам возраста

Гослесфонд
Колхозные леса 
и леса других 

фондоде ржате лей
Итого

возраста Пло Запас, Пло Запас, Пло Запас,
щадь, % млн. щадь, % млн. щадь, % млн.

тыс. га м'Л тыс. га М* тыс. га Л13

Молодняки . . 522,0 47,2 20,95 276,8 61,2 11,04 798,8 51,3 32,99
Средневозраст
ные ................. 372,9 33,7 53,38 139,6 30,9 13,55 512,5 32,9 66,93
Приспеваю щ ие 123,9 11,2 23,41 27,9 6,1 3,85 151,8 9,7 27,26
Спелые и пе
рестойные . . 87,9 7,9 17,45 8,1 1,8 1,26 96,0 6,1 18,71

В с е г о

г а ........................ 1106,7 115,19 452,4 29,70 1559,1 145,89

% ..................... 71,0 79,6 29,0 20,4

Таблица 3
Средние таксационные показатели лесов республики
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а

Сосна обыкновен
ная .......................... 642,4 52 959,1 1644,5 32 82 2,56 11,8 0,62
Сосная горная 2,4 12,7 — 44 5 — — —

Е л ь .......................... 308,6 45 819,2 999,8 46 149 3,24 1,9 0,63

Лиственница . . 0 ,3 — — 5 — — 1,0 1,0

Д у б .......................... 23,6 2065,6 41,8 49 87 1,77 н , з 0,51

Я с е н ь ..................... 16,1 1432,0 46,7 31 89 2,90 11,0 0,65

Граб ..................... 1,5 80,3 3,2 26 54 2,1 11,0 0,66

Береза ................. 256,6 19 906,0 774,5 26 72 2,8 1,9 0,73

Осина ..................... 93,8 И 905,9 377,1 30 127 4,02 1,6 0,71
Ольха черная . . 97,8 7659,1 281,7 27 78 2,88 11,4 0,62
Ольха белая . . 95,3 3986,5 333,5 12 42 3,50 1,8 0,73
Л и п а ..................... 0,6 65,2 1,9 33 106 3,21 1,7 0,67
Тополь ................. 0,1 — — — — — — —

И т о г о  ............. 1559,1 145 891,6 4504,7 — — — — —
С р е д н и е  . . . — — — 32 93,5 2,89 11,28 0,65
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32 года, средний запас на 1 га 93,5 м3, средний годовой прирост 
на 1 га — 2,89 м3, средний бонитет — II , 28 и средняя полнота — 
0,65.

Благодаря ряду лесокультурных и лесохозяйственных меро
приятий лесистость республики в настоящее время составляет 
23,9%. Однако в отдельных районах она весьма неодинакова и 
колеблется от 4,1 (Вилкавишский район) до 55,5% (Варенский 
район). Есть основание полагать, что в будущем лесистость Литвы 
вновь повысится, так как в земельном фонде республики насчиты
вается свыше 400 тыс. га малопригодных для сельскохозяйствен
ного пользования земель (кустарники, залежи, неплодородные 
песчаники, овраги, балки и т. п.), из которых около 200 тыс. га 
целесообразно использовать для лесоразведения.

Согласно постановлению Совета Народных Комиссаров от 
23.IV.1943 г., все леса республики отнесены ко II и I группам. 
В лесах I группы около 470 тыс. га или примерно 30% всего лес
ного фонда. В этих лесах большое значение в охране природы и 
сохранепии аборигенных видов растительности, а также харак
терных их сообществ имеют заказные и заповедные насаждения. 
Сюда относится 84 ландшафтных, ландшафтно-исторических, бота
нических, орнитологических заказников и резерват Жувинтас. 
Большое водоохранное, водорегулирующее и почвозащитное зна
чения имеют леса на водоразделах и побережьях рек и озер. Они 
обеспечивают более равномерный сток весенних вод и препятству
ют смыванию и денудации почв. К водоохранным относятся леса 
на расстоянии 4 км по обеим сторонам Немунаса и Нериса и на 
расстоянии 1 км по обеим сторонам Невежис, Д у б и с а ,  Швентойи, 
Жеймелис, Веркне, Миния, Шешупе, Балтои Анча, Немунелис, 
Муша, Швете, Левуо, Бабрунга, Митува, Акмене, Ю ра, а также 
канала Митува — Балтийское море. Водоохранные леса прости
раются также па 100-метровой ширине по берегам рек и озер 
Сейрос, Кортушос, Балжес, Кремпос, Балтойи-Воке и Вил- 
кипес.

К I группе отнесены также защитные леса зеленых зон, распо
ложенные в 30-километровом радиусе вокруг Вильнюса и К ау
наса и в 15-километровом вокруг других промышленных и район
ных городов. Хозяйство в этих лесах направлено на улучшение 
их санитарно-гигиенических и эстетических свойств — эти насаж
дения служат главным образом для оздоровления воздуха и созда
ния благоприятных условий для отдыха трудящихся. Главное 
пользование в водоохраппо-защитных лесах весьма ограничено: 
проводятся лишь восстановительные рубки в возрасте естествен
ной спелости и все виды ухода за насаждениями.
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СОСНОВЫЕ ЛЕСА

Основной фонд Л итовских лесов составляют сосняки. Общая 
площадь сосновых лесов равняется 642,4 тыс. га, или 41,2% лесо
покрытой площ ади. В лесах гослесфонда сосновые насаждения за
нимают 45,8% , в колхозны х и других лесофондодержателеп — 
30,1%* Сосняков больше всего в западной и юго-восточной частях 
республики.

В лесах преобладает сосна обыкновенная (Pinus silvestris L.). 
Кроме того, встречаю тся 11 интродуцированных видов сосны: 
P. m ontana M ill., P . n ig ra  A rnold , P . banksiana Lam b., P. stro- 
bus L. и др.

Сосна цветет в конце мая — начале июня, через каждые 3—4 
года дает обильный урож ай  семян. Возобновляется сосна естест
венным и искусственны м путем. Искусственные сосновые насаж
дения Литвы занимаю т около 170 тыс. га, или 26,5% площади 
сосняков.

Сосновые молодняки составляю т 64,5% , средневозрастные — 
25,6%, приспеваю щ ие — 6 ,7% , спелые и перестойные — 3,2% 
всех сосновых насаж дений. Общий запас сосновых лесов—52 959,1 
тыс. л*,3, средний годовой прирост — 1644,5 тыс. м3. Средний воз
раст сосняков 32 года; средний запас на 1 га — 82 л*3, средний 
прирост на 1 га — 2,56 м3; средний бонитет — И , 8 и средняя 
полнота — 0,62.

По данным М. Я нкаускаса (Jankauskas, 1951), в сосняках Литвы 
отчетливо вы деляю тся 14 типов леса.

С о с н я к  б е л о м о ш н и к  (P inetum  cladinosum) занимает 
15,5% всех сосняков. Н асаж дения этого типа встречаются на 
туповершинных буграх, а такж е на равнинных высоких местах 
рельефа, где преобладаю т глубокие оподзоленные песчаные почвы. 
Чистые насаж дения IV —V бонитета с редким подлеском из мож
жевельника. В напочвенном покрове: кошачья лапка (Antennaria 
dioica), вереск (C alluna vulgaris), тимьян (Thymus serpyllum), 
олений мох (C ladonia rangiferina, С. silvatica, С. alpestris), по- 
литрихум (P o ly trich u m  piliferum ) и др. Насаждения возобновля
ются медленно, но без смены пород.

С о с н я к  б р у с н и ч н ы й  (P inetum  vacciniosum) занимает 
29,6% площ ади всех сосняков и произрастает па буграх или 
возвышенностях между буграми, где преобладают достаточно 
глубокие флювиогляциальные, зандровые слабо или средне 
оподзоленные пески. Н асаждения II I  бонитета, чистые или с при
месью березы, реже ели, которые в редких случаях достигают 
I яруса. Подлесок необильный — из можжевельника и рябины. 
В напочвенном покрове преобладают: брусника (Vaccinium vitis- 
idaea), вереск, марьянник (M elampyrum silvaticum ), вейник 
наземный (C alam agrostis epigeios), луговик дернистый (Deschamp- 
sia caespitosa), мхи: Pleurozium  schreberi, Hylocomium proliferum,
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Dicranum undulatum , D. scoparium , лиш ай ни ки  C ladonia silya 
tica, C. rangiferina н др. Естественное возобновление не всегда 
идет успешно, особенно на ш ироких лесосеках . В таких случаях 
происходит частичная смена сосняков березнякам и .

С о с н я к  в е р е с к о в ы й  (P in e tu m  ca llunosum ) растет 
па 14,4°о площади всех сосняков. По почвенно-грунтовы м усло
виям и по росту насаждения этого типа весьма сходны с сосняками 
брусничниками, гак как они в основном сформировались на ! 
пожарищах сосняков брусничников. В напочвенном покрове густо 
развивается вереск. Естественному возобновлению  сосны он не 
препятствует.

С о с н я к  ч е р н и ч н ы й  (P in e tu m  m y rtillo su m ) занимает 
24,4% площади всех сосняков. Встречается на слабоволнистом 
или ровном рельефе па дерново-,слабо и средне оподзоленных 
песках и супесях. Н асаждения II , реже I I I  бонитета. В составе 
древостоя встречается обильно ель, которая нередко выходит в 
I ярус, а также береза, реже осина. В напочвенном покрове: 
черника (Vaccinium m yrtillus), вейник (C alam agrostis arundinacea), 
плаун (Lycopodium annotinum ), ландыш (C o n v alla ria  m ajalis), 
мхи (Pleurozium schreberi, H ylocom ium  p ro life ru m , P ti l iu m  cris- 
ta-castrensis и др.). Естественное возобновление плохое, часто 
наблюдается смена сосны елью.

С о е  и я к б а г у л ь н и к о в ы й  (P in e tu m  ledosum ) за
нимает 3,3% всей площади сосняков. Встречается в низинных 
местах, часто переходящих к заболоченным, где торф яной слой 
в 20—30 см подстилается песками или супесями, часто имеющими 
ортзандовый слой. Насаждения IV бонитета, почти чистые, с 
единичной примесью ели и березы. В подлеске редко встречается 
ива серая. В напочвенном покрове преобладают багульник (Ledum  
palustre), голубика (Vaccinium uliginosum ), молиния (M olinia 
coerulea), подбел (Andromeda polifolia), мхи (P o ly trich u m  com
mune и Sphagnum) (несколько видов). H a сплошных вы рубках 
естественное возобновление задерж ивается.

С о с н я к  с ф а г н о в ы й  (P inetum  sphagnosum ) занимает 
6,5% всех сосняков. Встречается в низинах рельефа на глубоких 
торфяниках. Насаждения V —Va бонитета, чистые, с единичной 
примесью березы пушистой и ольхи черной. В напочвенном пок
рове: голубика (Vaccinium uliginosum ), клюква (Oxycoccus quad- 
ripetalus), осока волосистоплодпая (Carex lasiocarpa), морош ка 
(Rubus chamaemorus), багульник, вороника (E m petrum  nigrum ) 
и разные виды сфагновых мхов. Возобновление затяж ное, но без 
смепы пород.

Остальные типы сосняков мало распространены. Н априм ер, 
сосняк долгомошный (Pinetum  polytrichosum) занимает 0,8%  всех 
сосняков, сосняк осоково-сфагновый — 1,3% , сосняк кислич-
ный _ 1,5% , сосняк липпяковый — 0,3% , сосняк лещиновый —
0 ,3 %, сосняк дубравный — 0 ,6%.
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Лучший рост сосны, а следовательно, и высшая продуктивность 
насаждений наблю дается в сосняке кисличном и худший — в 
сосняке сфагновом.

Главные рубки  в сосновы х лесах II группы проводятся в воз
расте 81 —100 лет, восстановительны е рубки в лесах I группы — 
в возрасте 121 года. О днако (Gecys, 1958) наиболее рациональный 
возраст рубки в со сн яках  I , I I ,  I I I  бонитетов — 101 — 120 лет. 
Сосновые леса в основном вырубаю тся сплошными рубками, лесо
секами 50 м  ш ирины . В последнее время в сосняках брусничных, 
черничных и слож ны х типов, особенно там, где имеется примесь 
осины, ольхи серой, все ш ире внедряю тся постепенные и выбороч
ные рубки, с вы рубкой  в первую  очередь нежелательных пород. 
Каждый год только  по главном у пользованию вырубаются 150—- 
190 тыс. м 3 древесины  сосны, что составляет около 20% главного 
пользования. П очти столько же дают рубки ухода и санитарные. 
В чистых со сн яках  в основном применяется низовой способ ухода, 
в смешанных с лиственны ми — верховой.

Молодые сосны , особенно в питомниках, повреждаются грибом 
L aphoderm ium  p in a s tr i ;  нередко культурам  вредят Melampsora 
p in ito rqua. В последние годы на площади около 4,5 тыс. га расп
ространилась E v e tr ia  d u p lan a , Е . tu rionana . Старые насаждения 
повреж даю тся грибом  A rm illa ria  m ellea и Fomes annosus. Осла
бевшие д еревья  обычно заселяю тся вредителями: Blastophagus 
p in iperda , В . m in o r, Ip s  sexsden ta tus, I. acum inatus. Сосновые 
редины в ю го-восточной Литве страдают от Aradus cinnamomeus. 
С целью оздоровления сосняков ведутся санитарные рубки и 
применяю тся химические меры борьбы с вредителями. Для пре
дупреж дения п о явл ен и я  вредителей и болезней на бедных пес
чаных почвах  создаю тся смешанные культуры сосны с примесью 
березы, ольхи  серой и ивы по методу, разработанному М. Дауста- 
сом (D au jo ta s , 1958). Это обеспечивает устойчивость культур 
такж е против п ож аров и обогащает почву азотом, что значи
тельно увеличивает рост культур и повышает продуктивность 
насаж дений .

К у л ьту р ы  сосны в Литве имеют более чем полуторастолетшою 
давность. О днако в прошлом искусственно создавались в основном 
чистые сосняки  и лиш ь в западной части республики имеется не
мало сосново-еловы х лесов, отличающихся большей продуктив
ностью. В настоящ ее время ежегодно создается 9—11 тыс. га 
культур  сосны, в том числе 6—7% посевом. В сухих борах выса
ж иваю тся около 20 тыс. на 1 га , в свежих борах — около 15 тыс. 
и в суборях  — 10 тыс. на 1 га. Особенно хорошие результаты полу
чаю тся в верещ атниках, если почва под лесными культурами 
подготавливается дисковыми боронами. Всего с 1945 г. создано 
14G 091 га сосновых культур.
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ЕЛЬНИКИ

Еловые леса Литвы образованы одним видом ели — Picea abies 
Karsten,— который имеет множество морфологических форм, 
различных по своей биоэкологии. По характеру ветвления встре
чаются следующие формы: неправильно гребенчатая — около 
40°о всех елей; щетковидная — около 25%; плоская — 20%; 
компактная — до 10%; гребенчатая — около 5% всех елей. Де
ревья этих форм имеют неодинаковую поверхность коры: около 
60?о составляют пластинчатокорые, 30% — гладкокорые и около 
10% — шероховатокорые. Около 70% всех елей распускаются 
в третьей декаде мая и относятся к позднораспускающимся, до 
30% деревьев распускаются во второй декаде мая и относятся 
к ранораспускающимся.

Ель, теневыносливая порода, в елово-лиственных молодня- 
ках растет хорошо при 20—30% полного освещения. Д аж е в чи
стых насаждениях лучший рост наблюдается при освещении до 
70—80% по сравнению с открытым пространством. В этих уело 
виях ель за вегетационный период растет в высоту 55—70 дней, 
при недостаточном (до 10 %) освещении — 20—40 дней (K airiuk- 
stis, 1959).

Пыльцевые анализы свидетельствуют о существовании ели 
на территории Литвы в раннем голоцене и даже неогене. Только 
в последнее столетие произошло резкое уменьшение еловых лесов. 
За последние 40 лет процент ельников в лесах центральной части 
республики понизился с 40 до 27. Сейчас в среднем на всей тер- 
ритории республики еловые леса составляют лишь 20% всех 
насаждений. Не стало и больших еловых массивов. Относительно 
значительные скопления ельников остались лишь в южной, за
падной и северо-восточной Жемайтии, в бассейне Шушве, в Бир- 
жайской пуще, в центральной Аукштайтии и в западной Сувалкии. 
Ельники занимают 308,6 тыс. га, или 19,9% всех лесов респуб
лики. По возрастным группам распределяются следующим обра
зом: молодняки — 16%, жердияки — 24%, средневозрастные — 
34%, приспевающие — 17,7%, спелые — 8,2% , перестойные — 
0,1% . Средний бонитет насаждений — 1,86, средняя полнота — 
0,63, средний возраст — 46 лет, средний запас на 1 га — 148 м 3. 
Средний прирост 3,1 мъ на 1 га. Запас всех насаждений — 46 
млн. м*.

Ельники образуют сообщества с осиной, березой, ольхой 
серой. Реже встречаются их сообщества с дубом, ясенем и сос
ной, которые отличаются сложностью состава и структуры. В на
саждениях выделено 13 типов леса (K airiukstis, 1962).

Е л ь н и к  к и с л и ч н о - ч е р н и ч н ы й  (Piceetum оха- 
lidoso-myrtillosum) занимает около 27% всех ельников. Это наи
более широко распространенный тип леса. Почвы дерново-, слабо 
или средне оподзоленные супеси или суглинки. Насаждения
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весьма продуктивные, I I  — I бонитетов со значительной примесью 
осины и березы, а на юге Л итвы  даже дуба. В возрасте 80 лет они 
дают до 520 м 3 древесины  на 1 га. В подлеске рябина по числен
ности достигает иногда 4—5 тыс. экз. на 1 га. В травяном по
крове обычно преобладаю т черника, кислица (Oxalis acetosella), 
майник (M ajanthem um  b ifo lium ), седмичник (Trientalis europaea), 
щитовник (D ryop teris  sp inulosa), мхи: Hylocom ium  proliferum, 
R hytid iadelphus tr iq u e tru s , P leurozium  schreberi и др. Возраст 
количественной спелости 70 лет, технической — 80 лет. Лесосеки 
возобновляются с трудом, около 50% сменой мягколиственными 
породами.

Е л ь н и к  к и с л и ч н ы й  (P iceetum  oxalidosum) зани
мает около 24% всех ельников. Растет на равнинах на дерново
слабо оподзоленных супесях и суглинках. Насаждения высшей 
продуктивности — I — II  бонитетов, иногда уже в 53 года дают 
600 м 3 на 1 га (Рокиш ский лесхоз, Вижункское лесничество, 
квартал 30). В н асаж ден иях , особенно в молодом возрасте, зна
чительна примесь мягколиственных пород. В подлеске лещина, 
рябина и волчье лы ко. В трявяном  покрове преобладают кислица, 
копытень (A sarum  europaeum ), зеленчук (Galeobdolon luteum), 
кочедыжник ж енский  (A thyrium  filix-fem ina), малина (Rubus 
idaeus), мхи: H ylocom ium  proliferum , R hytid iadelphus triquetrus, 
D icranum  u n d u la tu m  и др. Возраст количественной спелости 
60—70, технической — 90 лет. Около половины насаждений этого 
типа возобновляю тся через смену пород, при этом на лесосеках 
До 10 лет насчитывается около 5—10 тыс. ели и 30 тыс. мягко
лиственных пород.

Е л ь н и к  ч е р н и ч н ы й  (Piceetum  myrtillosum) зани
мает около 20% всех ельников. Встречается на незначительных 
склонах и на равнинах с выраженным микрорельефом. Почвы 
дерново-, сильно или средне оподзоленные супеси, реже суглинки 
и пески. Н асаж дения I I , реже I I I  бонитета с выраженной струк
турой, обычно с примесью мягколиственных пород до трех-четы- 
рех единиц состава. В подлеске рябина, крушина ломкая п ивы. 
В травянистом  покрове часто встречаются черника, костяника 
(R ubus sax a tilis ) , груш анка (Pyrola rotundifolia), ожнка волоси
стая  (L uzula pilosa), плаун, осока пальчатая (Caiex digit at а), 
мхи: P leurozium  schreberi, Hylocom ium  proliferum и др. Ход 
роста наиболее типичных насаждений этого типа представлен 
в табл. 4. Возраст количественной спелости 70—75, технической 
90 — ЮО лет. Сплошные вырубки возобновляются неплохо, лишь 
около 23% вырубок возобновляется со сменой пород. Во втором 
десятилетии на лесосеках насчитывается на 1 га 10—15 тыс. 
благонадеж ной ели и до 40 тыс. лиственных пород. Несколько 
отличный от описанного и гораздо реже встречающийся тип Pice
etu m  pineto-m yrtillosum  приурочен к более сухим местам южной 
и восточной частей республики.
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Ход роста высокополнотных ельников черничников
В

оз
ра

ст
,

ле
т

Состав

Число
дерепьсн

на
1 га, тыс. 

экз.

Средняя 
высота, м

Средний
диаметр,

см

Сумма
площадей
сечения,

см2

Запас на 
1 га, м*

Средний 
прирост, 

на 1 гп,'Ы3

10 2Е  2Б С Ос 42,6 3,7 1,9 9,5 35 3,5
15 2Е  2Б 6 0с 33,6 5,2 2,9 17,1 80 5,3
20 ЗЕ 2Б 5 0с 26,2 6,1 3,6 22,0 130 6,5

25 ЗЕ 2Б 5 0с 3,4 12,6 8,2 16,9 138 6,7
10 Е +  Б 18,4 3,7 3,0 8,3 29

30 ЗЕ 2Б 5 Ос 2,8 14,4 10,0 19,0 170 6,7
10 Е +  Б 14,8 5,0 4,5 8,0 30

35 ЗЕ 2Б 5 0 с 2,3 15,9 11,3 20,6 200 6,7
10 Е +  Б 11,7 6,9 6,4 8,0 35

40 4Е 2Б 4 0с 1,8 17,1 12,4 22,4 228 6,7
10 Е 9,2 9,4 8,0 7,7 42

50 5Е 2Б ЗОс 1,3 17,0 16,5 2 1 Л 335 6,7
60 5Е 2Б ЗОс 1,0 20,2 20,0 29,7 422 7,0
70 6Е 2Б 2 0 с 0,7 22,8 23,4 31,0 438 7,1
80 6Е 2Б 2 0с 0,6 25,2 26,4 32,0 560 7,0
90 7Е 2Б 1 Ос 0,5 27,1 29,4 32,5 610 6,7
100 7Е 2Б 1 Ос 0,4 28,6 31,2 32,6 647 6,5

С л о ж н ы е  е л ь н и к и  (Piceetum  oxalidoso-nemorosum, 
Рс. tiliosum, Рс. quercetosum) занимают около 17% всех еловых 
лесов. Наиболее часто встречаются на Среднелитовской равнине 
на дерново-карбонатных оподзоленных суглинках. Насаждения 
с ярко выраженными двумя-тремя ярусами, очень продуктивные, 
в большинстве I бонитета, со значительной примесью мягколист
венных, дуба и липы. В дубняковом ельнике единичный дуб вы
ходит в I ярус. В подлеске много лещины, жимолости, бересклета 
европейского и др. В травяном покрове обычно преобладают 
сныть (Aegopodium podagraria), зеленчук, звездчатка (Stellaria 
holostea), печеночница (Hepatica nobilis), лютик едкий (R anun
culus асег), мхи: Mnium sp., M. punctatum , Climacium dendroides, 
Brachythecium salebrosum и др. Насаждения в возрасте 40 лет 
дают 250—300 м3 на 1 га, в 60 лет до 400—500 м3. Количественная 
спелость наступает в 60—70, техническая — в 90 лет. После 
сплошных рубок лесосеки возобновляются мягколиственными по
родами. Только к 20 годам формирования молодняка на лесо
секах насчитывается 5—10 тыс. на 1 га благонадежного елового 
самосева.
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pia равнинах и в низинах обычно с избыточным проточным 
увлажнением встречаю тся P iceetum  fraxineto-herbosum  и Рс. al- 
netourticosum, которые составляю т около 5% всех ельников. 
Почвы дерново-карбонатные, вымытые суглинки с большим ко
личеством (до 10% ) гумуса. Н асаж дения II бонитета с примесью 
ясеня, ольхи черной и березы высокой продуктивностью не от
личаются — ель страдает от ветровала. В подлеске много чере
мухи, ж имолости, смородины, свидины. В травяном покрове 
преобладают п ролеска многолетняя (M ercurialis perennis), чина 
весенняя (L a th y ru s  vernus), зеленчук, копытень, мхи: Calliergo- 
nella cu sp id a ta , C lim acium  dendroides, Mnium cuspidatum, M. sp. 
и др. Л есосеки возобновляю тся ольхой серой и черной и березой, 
самосев которы х в первом десятилетии составляет 40—60 тыс. 
на 1 га, и около 10—15 тыс. ели. В ясеневом ельнике встречаются 
около 10 —20 тыс. поврежденных морозом всходов ясеня.

Остальные типы ельника — Piceetum  polytrichosum — зани
мают немного больше 1 % всех ельников, Рс. alnoso-cariosum — 
около 1 % , Рс. caricoso-sphagnosum  — 1 %, Рс. sphagnosum до 1 %. 
В еловых лесах встречается также менее устойчивый, как бы 
производный тип P iceetum  vacciniosum , которому свойственны 
несколько повышенные места среди черничных ельников, где 
древостой плотно кронами не смыкается.

Еловые леса по главному пользованию рубятся в возрасте 
81 —100 лет, в лесах I группы лесовосстановительные рубки про
водятся в 101 — 120 лет. Между тем Антанайтис (Antanaitis, 1957) 
установил оптимальный возраст рубки 90—100 лет. Ежегодно 
по главном у пользованию  заготовляется еловой древесины 2о0 — 
360 тыс. м 3, что составляет около 30% всего объема главного 
пользования. В ельниках в основном применялись сплошные 
рубки лесосеками шириной до 50 м. В последнее время все шире 
внедряю тся постепенные и выборочные рубки, которыми в ряде 
лесхозов заготовляю тся до 80% древесины всего главного поль
зования. Постепенные рубки вполне приемлемы в черпичных, 
кисличных и сложных ельниках со значительной примесью мягко
лиственных пород.

В чистых ельниках осветления, как правило, не применяются. 
Уход ведется за елово-лиственными и лиственно-елопыми молод- 
някам и. При этом применяется разработанный нами (Kairiuk- 
ctis , 1957; Л . Кайрюкштис, 1959) местный способ ухода: освет
ления групп ели от заглушения лиственными породами и про
чистка очень густых групп ели за счет иырубки развивающихся 
в угнетенном состоянии елочек с одновременным умеренным раз
реживанием куртин мягколистпенных пород. Вырубаются ива 
козья, угнетенные и разросшиеся деревья мягколиственных по
род, а также подлесок, заглушающий самосев ели. 1 1рп прорежи
ваниях и проходных рубках удаляются слишком сильно развитые 
(класс А 1) и развивающиеся в угнетенном состоянии (класс С)
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лиственные породы, благодаря чему получается дополнительный 
текущий прирост и лучшее качество выращиваемых насаждений.

Ельники Литвы нередко повреждаются грибными заболева
ниями и вредителями. Около 20% молодых елочек ежегодно стра
дают от болезни хвои, возбуждаемой Laphoderm ium  macrosporum 
и Chrysomyxa abietis. В средневозрастных и приспевающих на
саждениях всегда имеются 10—20% елей, поврежденных грибами 
Fomes annosus и Armillaria mellea. В ельниках встречаются вре
дители Ips typographic и Ips duplicatus. При этом, по данным
В. Валента (Valenta, 1960), половину всех повреждений наносит 
Ips typographusи 20% — Ips duplicatus. Среди других мер борьбы 
с болезнями и вредителями применяются санитарные рубки, 
каждое полугодие следует ликвидировать ветровал, закладыва
ются химически обработанные ловчие деревья, срубленный лесо
материал и оставленные пни подвергаются химической обработке 
ДДТ или гексохлораном в минерально масляных эмульсиях.

Сплошные ветровалы в прошлые десятилетия нанесли ельни
кам большой ущерб. Ельники восстанавливаются разведением 
новых насаждений и превращением лиственно-еловых древостоев 
в еловые. В последнее время ежегодно разводятся культуры  ели 
на площади 3,5—4,5 тыс. га. Все шире практикуется введение 
ели во II ярус в сосновых и лиственных лесах. Всего с 1945 г. 
культур ели создано на площади G7 620 га.

Еловые насаждения отличаются быстрым ростом и дают цен
ную древесину. Поэтому расширение площадей под ельниками 
и умелое их выращивание в сообществах со светолюбивыми 
лиственными породами — неотложная задача лесоводов Литвы.

Л11СТНЕ1Ш И ЧПЫ Е ЛЕСА

Лиственница в Литве произрастает вне ареала своего есте
ственного распространения. Она была введена искусственно семе
нами и всходами, полученными из России, Западной Европы, 
Польши и Финляндии. В республике встречаются восемь видов 
лиственницы: Larix decidua Mill., L. sibirica Lbd., L. sukaczew ii 
Djil. (L. rossica Rgl.), L. polonica Rac., L. eurolepis H enry, L. lep- 
tolepis Gord., L. kurilensis Mayr., L. americana Michx. Более 
других распространены лиственницы европейская, сибирская и 
польская.

Общая площадь под лиственничниками превышает 1500 га. Это 
в основном молодые насаждения, так как до 1948 г. общая пло
щадь лиственничников в Литве составляла лишь 26 га. Лиственница 
произрастает также в насаждениях, смешанных с другими хвой
ными породами (сосной и елью). По данным М. Янкаус 
(1954),лиственничные древостой образуют в основном три 
леса. Наиболее продуктивные лиственничники относятся i
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л и с т в е н н и ч н и к  к и с л и ч н ы й  (Laricetum oxalidosum) 
Этот тип леса встречается на волнистом рельефе, на хорошо дре
нированных супесях или связанных песках, подстилаемых бес- 
скелетной структурной глиной или тяжелым суглинком. Менее 
продуктивные насаждения находятся на глубоких песчаных или 
супесчаных почвах с уровнем грунтовых вод 1 ,5—2,5 м и обра
зуют тип л и с т в е н н и ч н и к  к и с л и ч н о - ч е р н и ч 
н ы й  (L aricetum  oxalidoso-m yrtyllosum ). Кроме упомянутых, 
встречаются следующие типы: лиственничник черничный (L. myr- 
tillosum) и лиственничник брусничный (L. vacciniosum). Наилуч
шим ростом и производительностью из всех видов лиственницы 
отличается лиственница европейская (L. decidua Mill.). Насаж
дения этого вида в лесу Дегсне (Пренайский лесхоз) относятся 
к типу лиственничник кисличный (Laricetum oxalidosum), в 
112 -летнем возрасте имеют следующие таксационные показатели: 
средняя высота 40 м  (максимальная — 45); средний диаметр 
48 см; запас на 1 га 1252 Л13, средний прирост 11,3 мл.

Рубки главного пользования в лиственничниках не проводят
ся, ведется лиш ь интенсивный уход за насаждениями и культу
рами, ежегодно их создают на площади около 300 га. Разведение 
лиственницы, особенно европейской, а также и польской в лесах 
республики имеет большие перспективы поднятия продуктивно
сти лесов.

ДУБОВЫЕ ЛЕСА

Дубовые леса в основном представлены одним видом Quer- 
cus robur L ., который имеет две формы: ранораспускающуюся и 
позднораспускающуюся. В самой южной части республики встре
чаются Quercus petraea Lieb. и его гибриды с дубом черешчатым.

Ранораспускаю щиеся дубы покрываются листвой 3—16 мая, 
позднораспускающиеся — на 15—25 суток позже. Зеленые ли
стья у раннего дуба держатся 130—150, у позднего 110 140 су
ток. Первый побег растет 1 —3 недели, затем после трех пяти 
недельного перерыва второй побег растет 1—3 недели. Цветет 
во второй половине мая. Семенные годы повторяются через каж
дые 2—3 года.

В конце X IX  в. дубовые леса в Ковенской губернии состав
ляли  2% , в Виленской — 3% общей площади лесов. После не
мецко-фашистской оккупации в 1945 г. их осталось лишь 0,8%. 
Благодаря интенсивному искусственному разведению в настоящее 
время дубняки занимают 23,64 тыс. га и составляют 1,6% общей 
площади лесов Литвы. По возрастным группам насаждения рас
пределяются следующим образом: молодняки 35,1%; жердняки — 

\3 ;  средневозрастные — 39,4; приспевающие — 10,2; спелые —
. Средний бонитет насаждений — П,3; средняя полнота —

' 1; средний возраст 49 лет и средний запас на 1 га — 87, i м'л./



Нанлучшим ростом отличаются дубовые насаждения, создан
ные деревцами высотой в 1,5—2,0 м (гейстерами). Такие дубравы, 
например в Сауганском лесничестве Ш илутского лесхоза, в воз
расте 74 лет достигают средней высоты в 25,6 м  и среднего диа
метра 34,2 см, давая с 1 га 597 м 3 древесины и 6,31 м 3 среднегодо
вого прироста. Встречаются продуктивные дубовые насаждения 
и естественного происхождения. Например, в лесу Видгирис Али- 
тусского лесхоза имеются дубняки, дающие в возрасте 145 лет 
577 м 3 древесины с 1 га.

Дубовые насаждения отличаются исключительной сложно
стью состава. В сообществах дуба встречаются ель, осина, береза, 
липа, ильмовые, на легких почвах сосна, на влажных — ясень. 
В юго-западной части республики часто примешивается граб.

Н. Лукинас (Lukinas, 1956) описал наиболее часто встречаю
щиеся в Литве типы дубовых лесов. Н а явно выраженном морен
ном холмистом рельефе, особенно в южной и восточной частях 
республики, на дерново-подзолистых супесях встречаются дубняк 
елово-черничный (Quercetum piceeto-m yrtillosum ) и дубняк ело
во-грабово-черничный (Quercetum piceeto-carpineto-m yrtillosum ). 
Насаждения этих типов II I  —II бонитетов, в основном одноярус
ные. Кроме дуба в состав входят ель, осина, береза, сосна. В под
леске характерна примесь можжевельника, в напочвенном по
крове преобладают черника и орляк (P terid ium  aquilinum ).

На водораздельных плато рек и пологих склонах холмов 
Южной возвышенности и Средней равнины, на дерново-подзо
листых суглинках или супесях, подстилаемых глинами, произ
растают дубняк елово-кисличный (Quercetum  piceeto-oxalidosum ), 
дубняк елово-грабово-кисличный (Q. piceeto-carpineto-oxalido- 
sum), дубняк грабово-кисличный (Q. carpineto oxalidosum ). 
Насаждения в основном II — I бонитетов — двухъярусные. В I 
ярусе — дуб, береза, ель, клен, осина, сосна, во II — ель, липа, 
клен, иногда граб. Подлесок из лещины, крушины ломкой, р я 
бины с единичными экземплярами можжевельника. В напочвен
ном покрове кислица, майник, звездчатка, очень редко черника.

Н а незначительно повышенных местах Среднелитовской 
равнины на дерново-, слабо оподзоленных суглинках встречаются 
дубняк елово-снытевый (Quercetum piceeto-aegopodiosum), дубняк 
елово-грабово-снытевый (Q. piceeto-carpineto aegopodiosum). Н а
саждения II бонитета в большинстве случаев двухъярусные. 
В I ярусе — дуб, ель, береза, осина, клен, ильмовые и незначи
тельная примесь ясеня. В подлеске — лещина, черемуха, жи
молость, липа. В травяном покрове преобладают сныть, зеленчук, 
ясменник душистый (Asperula odorata), копытень.

На плоских равнинах северной и средней части Литвы на 
перегнойно-карбонатных выщелочных суглинках преобладают 
дубняки елово-ясеневые (Quercetum piceeto-fraxinosum). Н асаж 
дения II —I бонитетов с примесью ясеня, ольхи черной, осины,
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березы пушистой, ильма, береста. В подлеске много лещины, 
рябины, бересклета европейского, черемухи. Из широкотравья 
встречаются гравилат речной (Geum rivale), лабазник вязолист- 
ный (F ilipendula ulm aria), луговой чай (Lysimachia nummularia).

В западинах рельефа на застойно увлажненных почвах не
значительными площадями встречается дубняк елово-осоковый 
(Quercetum piceeto-caricosum ). Древостой I I I —IV бонитетов, 
одноярусные, из дуба, ясеня, ольхи черной, осины, березы и ели. 
В подлеске, среди лещины и крушины ломкой, много ивы. В тра
вяном покрове много видов осок, луговик дернистый, камыш лес
ной (Scirpus silvaticus) и др.

В дубовых насаждениях в настоящее время сплошных рубок 
нет. Ежегодно дубовая древесина в размере около 18 тыс. м3 за
готовляется выборочными или лесовосстановительными рубками. 
Возраст главной рубки принят в 141 год, лесовосстановитель
ной — 161 год. За дубовыми молодняками ведется интенсивный 
уход. Осветлением и прочистками удаляются заглушающие дуб 
мягколиственные породы. При этом, по данным Б. Лабанаускаса 
(Labanauskas, 1959), считается, что дуб будет расти хорошо, 
когда удалены все заглушающие его деревья.

Культуры дуба в Литве имеют почти столетнюю давность. 
Исключительно удачны посадки, созданные крупными саженцами 
с последующим посевом около каждого саженца липы. В послед
нее время хорошо себя оправдывают посадки дуба с ольхой серой 
и введение дуба в реконструируемые малоценные молодняки. 
Например, в лесу Пакампонис Биржайского лесхоза 10-летние 
Дубы, произрастающие в «шубе» из ольхи серой, имеют среднюю 
высоту около 4 ле. С 1945 г. посадкой и посевом создано 17 086 га 
культур дуба, в том числе реконструкцией более 4 тыс. га. Это 
позволит в будущем увеличить долю дуба в составе насаждений.

ЯСЕНЕВЫЕ НАСАЖДЕНИЯ

Ясеневые насаждения, представленные в основном ясенем 
высоким (Fraxinus excelsior L.), в Литве растут на самых плодо
родных равнинных местностях в смеси с другими лиственными 
породами и елью. Чистые ясенники встречаются редко.

Цветет ясень в начале мая. Листья распускаются во второй 
и третьей декадах мая, плодоносит ясень не ежегодно.

В молодом возрасте выносит длительное ватенение. Повреж
дается поздними весенними заморозками и сильными зимними 
морозами, страдает от Nectria galligena Bres. В лесах встречаются 
ясенники в возрасте 115 лет, имеющие 34 м высоты и 68 см в диа
метре.

Ясенники занимают около 16,1 тыс. га — 1% всей покрытой 
лесами площади. 80% их находится на Среднелитовской равнине.
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Ясень почти не встречается в восточной Литве на cyxoii и легг • 
почве конечной морены. 11

Средний бонитет ясенников II; средняя полнота — 0,05; спе 
ний возраст — 33 года; средний запас 98 м 3 на 1 га. ’

Ясень образует сообщества с елью, дубом, осиной, ольхой 
черной и белой. В составе подлеска преобладает лещина, черемуха 
и смородина. Травяной покров очень густой, встречаются почти 
все широколиственные мезотрофные и мегатрофные, мезофитные 
и гндрофитные травы.

Все ясеневые насаждения, по данным последних исследовании 
(Narbutas, 1962), объединены в девять типов леса.

Я с е н н и к е л о в о - к и с л и ч н ы й  (Fraxinetum  pice- 
eto-oxalidosum) и ясенник елово-снытевый (Fr. piceeto-aegopo- 
diosum) встречаются на равнинах в основном на перегнойных 
слабо оподзоленных суглинках донной морены. Древостой двухъ
ярусные I бонитета, в возрасте 110  лет при высокой полноте дают 
до 570—640 м3 на 1 га. В I ярусе наряду с ясенем много ели, осо
бенно в ясеннике елово-кисличном, и примесь ольхи черной, дуба 
березы. Во II ярусе — ель. Подлесок редкий, встречаются ле
щина, рябина, крушина ломкая. В травяном покрове преобла
дают сныть, кислица, хвощ луговой (Equisetum  pratense), звезд
чатка, мхи: Mnium sp., Rhytidiadelphus triquetrus, Rhodobryum 
roseum. Естественно возобновляется хорошо. В подросте насчи
тывается около 80 тыс. ясеня на 1 га.

Я с е н н и к  д у б о в о - л е щ и н о в ы й  (Fraxinetum  qu- 
erceto-corylosum) встречается на Среднелитовской равнине, на 
дерново-, слабо оподзоленных почвах. Насаждения в основном 
одноярусные из ясеня, дуба, березы, осины, береста, III  (II) бо
нитета. В 140-летнем возрасте, при полноте 0,5—0,9, дают 325 — 
480 м3 на 1 га. В подлеске очень много лещины, черемухи, рябины, 
калины и др. В травяном покрове обычно около 50 видов, харак
терных для широколиственных лесов. В более увлажненных ме
стах встречаются лабазник вязолистный, вербейник обыкновен
ный (Lysimachia vulgaris), в рединах осока лесная (Carex silva- 
tica) и раздвинутая щучка. Возобновлению ясеня на сплошных 
вырубках препятствует сильное развитие осины, хотя подроста 
ясеня насчитывается от 6 до 30 тыс. на 1 га.

В пониженных местах на перегнойно-глеевых вымытых почвах 
встречается я с е н н и к  о с и н о в о - о с о к о в ы й  (Fraxi
netum tremuleto-caricosum). Насаждения III (II) бонитета, в 
большинстве одноярусные — из ясеня, осины, ольхи черной и 
березы. Подлесок не развит. Травяной покров из осок (Carex elo- 
ngata, С. acutiformis), вейника (Calamagrostis lanceolata) и других 
злаков, образующих дернину. Деревьев ясен я в подросте 50 — 
160 тыс. на 1 га. Однако возобновляется ясень на лесосеках 
плохо из-за повреждаемости подроста весенним* мороз- 
ками.
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На Среднелитовской равнине, и особенно в северной Литве, 
встречается F rax in e tu m  incaneto-padosum . Почвы дерново-кар- 
бонатные и слабо оподзоленные суглинки. Насаждения I/II — 1а 
бонитета, иногда уже в 67-летнем возрасте дают 425 ж3 древесины 
на 1 га. Подлесок — из черемухи. Травяной покров представлен 
30—40 видами, преобладаю т сныть, гравилат речной, ежевика 
(Rubus caesius), луговой чай, мхи: Climacium dendroides, Mnium 
Sp., C alliergonella cusp ida ta .

Хотя в подросте ясеня бывает 15—17 тыс. на 1 га, однако 
возобновление на вырубках идет через смену ясенников серооль- 
шаниками. Л иш ь к 20—30 годам с изреживанием сероолыпаников 
в I ярусе появляется  ясень.

На низинных торфяниках с проточным увлажнением встре
чается я с е н н и к  о л ь х о в о - к р а п и в н ы й  (Fraxine
tum alneto -urticosum ). Н асаждения довольно продуктивные. До 
100 лет растут хорошо и в 1 10 -летнем возрасте нередко дают 
470 м 3 древесины на 1 га. В составе, наряду с ясенем, много ольхи 
черной, иногда ильмовых и липы.

Кроме описанных типов на холмистом рельефе встречаются 
Fraxinetum  collinus aceroso-pteridiosum , Fr. fluvialis quercetoso- 
ulmosum, F r. aclivo fontinale-ulm osum .

Рубки главного пользования в ясеневых насаждениях, как 
правило, сплошные, но проводятся в весьма ограниченных раз
мерах. По главному пользованию ежегодно заготовляются около
20 тыс. м ъ ясеневой древесины. В последнее время в ясенниках 
применяют постепенные рубки, которые способствуют увеличению 
ясеня в составе насаждений. Главными мероприятиями, направ
ленными на увеличение ясеня в лесах республики, являются 
рубки ухода, которые в сероольхово-ясеневых древостоях про
водятся, как правило, очень интенсивно.

Посадки ясеня широкого распространения не имеют. Всего 
в послевоенные годы создано 960 га ясеневых лесов. Все же в 
западной части республики имеются 70—80-летние культуры 
ясеня, созданные посадкой крупными саженцами и в возрасте 
70 лет, имеющие среднюю высоту 28 м.

Древесина ясеня ценится высоко и имеет большой спрос. 
Поэтому увеличение площадей под ясеневыми насаждениями, 
а также более широкое использование декоративных свойств этой 
породы в зеленом строительстве стоит в центре внимания лесо
водов республики.

ЛИПОВЫЕ ЛЕСА

Липовые леса в прошлом занимали в Литве более обширные 
площади, чем теперь. В настоящее время липняки уцелели лишь 
в Капсукском, Укмергском, Алитусском, Пренапском, Пасваль- 
ском и Каунасском лесхозах. В парках и лесах республики
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произрастает более девяти видов липы. Преобладает Tilia cordata 
Mil]. Общая площадь лесов с преобладанием липы составляет 
612 га. Очень часто липа встречается как примесь в дубовых 
еловых, сосновых, грабовых и других насаждениях. В некоторых 
лесах, например Бальберишкес-Ивонишкес, Варнабудес, Пада- 
угувос, как указывает М. Янкаускас (Jankauskas, 1962), отдель
ные деревья липы достигают 25 м  высоты и 170 см в диаметре. 
Общий запас липовых насаждений — 65,2 тыс. м3; средний запас 
на 1 га — 106 м3; средний прирост на 1 га — 3,4 м 3. Липняки 
I бонитета составляют 34% от всех липовых насаждений, II бони
тета — 64,3% и III бонитета — 1,7%. Средний бонитет липня
ков 1,7; средняя полнота — 0,67.

Специально в главную рубку липняки не назначаются. При 
рубке главного пользования в других насаждениях ежегодно 
заготовляется липовой древесины около 1 тыс. м3.

Разные виды лип широко применяются при озеленении горо
дов, поселков, промышленных предприятий и дорог. С 1945 г. 
в лесах Литвы липы посажено 122 га. Липа широко используется 
так же как подгонная порода для создания II яруса и облагора
живания насаждений других пород. По данным М. Лукинаса и 
Б . Лабанаускаса (Lukinas, Labanauskas, 1955), исключительно 
хороший рост дубрав в Саугайском лесничестве Шилутского 
лесхоза объясняется своевременной посадкой лип возле каждого 
крупного саженца дуба. В итоге 74-летнее насаждение имеет на
1 га 533 м 3 дуба и 64 м 3 липы. Поэтому липовые насаждения, и 
особенно примесь липы в древостоях других пород, в лесах Литвы 
в ближайшее время значительно возрастут.

В состав ильмовых лесов входит берест (Ulmus foliacea G ilib), 
вяз пробковый (U. suberosa Moench.), ильм (U. scabra Mill) и их 
гибриды.

Общая площадь лесов ильмовых пород в республике состав
ляет лишь 514 га, в том числе 410 га падает на долю колхозных 
лесов. Наиболее широко ильмовые породы представлены в Вил- 
кийском, Ширвинтском, Каунасском, Иезнайском, Арегалском, 
Кайшядорском, Кедайняйском районах. Берест (Ulmus foliacea) 
часто встречается лишь на Среднелитовской равнине южнее Па- 
невежиса; ильм (Ulmus scabra) — в Кедайняйском и Алитусском 
лесхозах; вяз пробковый (Ulmus suberosa) — в Вильнюсском, 
Пагегяйском, Капсукском и Коварском районах.

Все ильмовые в республике цветут от 12  апреля по 2 мая. 
Д еревья страдают от Cerastom ella ulm i (Schwarz) Buism ., которая 
в последнее время широко распространилась в центральной части 
республики.

ЛЕСА ИЛЬМОВЫХ ПОРОД
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Большинство ильмовых насаждений, встречающихся на скло
нах Немана и его притоков, образуют, по данным Лабанаускаса 
(1962), два типа леса: F on tina le  declivo ulm etum  fraxinosum u 
Sicco declivo u lm etu m  carp inosum .

На равнинах чаще всего встречаются берестовые насаждения 
с ясенем и дубом, образующие тип леса Ulmetum querceto-fraxi- 
nosum. Насаждениям ильмовых пород республики свойственны из
реженность, II—III бонитет и средний прирост 2,4 м? на 1 га. 
В лесах встречаются отдельные деревья гибрида береста листо
ватого и ильма диаметром в 1,5 ж и высотой в 27 ж.

Применяемые ныне выборочные и постепенные рубки в лесах 
с примесью ильмовых позволят в будущем увеличить их участие 
в составе насаждений.

ГРАБОВЫЕ ЛЕСА

В Лисовской ССР проходит северная граница естественного 
распространения граба (Carpinus betulus L.). От Балтийского 
моря вблизи Лиепая извилистой линией она проходит на юго- 
восток по населенным пунктам: Скуодас, Плунге, Риетавас, Ра- 
сяйняй, Кедайняй, Ионава, Кайшядорис и южнее Вильнюса через 
Еишишкяй выходит за пределы республики. На север и северо- 
восток от этой линии граб произрастает редко и небольшими 
куртинами. В суровые зимы надземные части граба повреждаются 
морозами.

Насаждений с преобладанием граба числится 966 га в гослес- 
фонде и 514 га в колхозных лесах, а всего 1480 га — 0,1% от 
лесопокрытой площади. Общий запас насаждений 80,3 тыс. м . 
Из общей площади грабовых древостоев гослесфонда 45% нахо
дится в Капсукском лесхозе, 40% — в Алитусском и 9% в Пре- 
найском лесхозе. Насаждения занимают лучшие по плодородию 
почвы, избегают сухих и бедных песчаных почв и в среднем отно
сятся ко II бонитету. Средний возраст граба 26 лет; средний запас 
на 1 га 54 м 3; средний прирост 2,1 ж3; средняя полнота 0,66.

Граб произрастает как примесь в дубовых, осиновых, еловых 
и других лесах. Иногда в этих насаждениях он явно преобла
дает, образуя типы леса: Carpinetum oxalidosum, С. aegopodiosum
С. myrtillosum.

По данным Янкаускаса (1962), площадь грабовых насаждении 
за последние 30 лет снизилась на 30%, а средний возраст упал 
с 55 лет до 31 года. Однако теперь, при ограниченном потреблении 
древесины граба и применении выборочных и постепенных рубок 
в насаждениях с примесью граба, доля участия его в составе бу
дущих лесов определенно увеличится. Этому будет способство
вать хорошая его возобновляемость семенами, пневой порослью 
и корневыми отпрысками, а также теневыносливость.
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БЕРЕЗНЯКИ

Березняки в лесах Литовской ССР занимают 277 тыс. га и 
составляют 17,7°о всей покрытой лесом площади республики: 
184 тыс. га принадлежат гослесфонду, остальные — колхозам. 
Насаждения образуют два вида березы: Betula verrucosa Ehrh. 
и В. pubescens Ehrh. Последняя растет в основном на избыточно 
влажных местах. Кроме упомянутых видов, на опушках леса 
или на прогалинах встречаются еще Betula verrucosa E hrh  f. care- 
lica hort, которая вырастает лишь до 4—8 м  высоты (Cibiras, 
1956) и на болотах Betula папа L., В. hum ilis Schrank.

Березняки в основном приурочены к плодородным почвам и 
сосредоточены на Среднелитовской равнине и в северной части 
республики. Например, в Радвилишском, Ш яуляйском, Иониш- 
ском, Пакрусиском, Пасвельском и Таурагском лесхозах они 
образуют более 30% всех насаждений.

Береза благодаря своим биоэкологическим свойствам посе
ляется на вырубках ельников, образуя березово-еловые насаж 
дения. Этим и можно объяснить, что за последние 40 лет в гослес
фонде процент березняков вырос от 12 в 1920 г. до 16,6 в 1961 г.

В лесах Литвы береза в хороших условиях растет 100—105 
дней за вегетационный период. Средний бонитет насаждений 1,95; 
средняя полнота 0,73; средний возраст 28 лет; средний запас 
на 1 га — 86 м3; средний прирост — 3 м 3 на 1 га. Молодняки 
составляют 36% всех березовых насаждений, средневозрастные — 
55%, приспевающие — 6% и спелые — 3% .

И. Бутенас (Butenas, 1960), занимавшийся исследованием 
березовых лесов республики, описал четыре производных и два 
коренных типа березняков.

Б е р е з н я к  б р у с н и ч н ы й  (Betuletum  vacciniosum) 
занимает около 10% всей площади березовых насаждений. Они 
растут на сухих, бедных, сильно- или слабоподзолистых песчаных 
или супесчаных почвах с глубокой грунтовой водой. Брусничные 
березняки бывают чистые и еще чаще смешанные, особенно с сос
ной, образуя насаждения I I —III  бонитетов. В возрасте рубки 
(61—70 лет) их запас определяется в 200—250 ж3 на 1 га.

Б е р е з н я к  ч е р н и ч н ы й  (Betuletum m yrtillosum ) за
нимает 30% всех березовых насаждений. Березняки этого типа 
растут на разных супесчаных, суглинистых свежих почвах, 
образуя чистые или смешанные древостой, главным образом с 
елью и сосной. Запас черничных березняков I, реже II бонитета 
в 61—70 лет исчисляется в 230—280 м3 на 1 га; в возрасте есте
ственной спелости, как и последующие типы, эти березняки сме
няются ельниками или сосняками.

Б е р е з н я к  к и с л и ч н ы й  (Betuletum oxalidosum) со
ставляет 25% площади всех березняков. Они растут на дерново
карбонатных подзолистых супесчаных, песчаных и суглинистых
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почвах чистыми и смешанными (особенно с елью) насаждениями. 
Кисличные березняки бывают l a —I бонитета. В 60 лет они дают 
250—400 м 3 на 1 га.

Betuletum nemorosum занимает 23% площади всех березовых 
древостоев. Эти березняки растут на богатых дерново-карбонат
ных или дерново-слабоподзолистых супесчаных и суглинистых 
почвах. Преобладают смешанные насаждения 1а или I бонитета. 
В 60 лет запас достигает 400 м 3 на 1 га.

Б е р е з н я к  о с о к о в ы й  (Betuletum  caricosum) зани
мает 9%, б е р е з н я к  с ф а г н о в ы й  (Betuletum sphagno- 
sum) — 3% площади всех березовых насаждений. Березняки 
этих типов растут на влажных почвах. Осоковые березняки 
имеют III  — IV классы бонитета, сфагновые — IV —V и реже Va 
классы бонитета. Эти два типа леса являются коренными типами 
березовых насаждений и даже в возрасте естественной спелости 
не сменяются хвойными или твердолиственными породами.

Главные рубки в березовых насаждениях проводятся в воз
расте 61 года, лесовосстановительные — в 71 год. Ежегодно вы
рубается до 100 тыс. м 3 древесины. В последнее время сплошные 
РУбки в березняках повсюду, где имеется подрост или II ярус 
более ценных пород, заменяются постепенными рубками. Рубки 
Ухода в березняках проводятся в основном с целью создания 
Двухъярусных и сложных хвойно-березовых или дубово-бере
зовых насаждений.

Искусственно береза в Литве разводится лишь в последнее 
время. Всего создано только 232 га чистых березняков. Однако 
значительно больше разведено березы в сосновых культурах на 
сУхих песчаных почвах и на верховых болотах в целях повышения 
пРодуктивности лесов.

Б ереза как быстрорастущ ая, устойчивая древесная порода, 
Дающая древесину для производства фанеры и мебели, и впредь 
Должна сохраняться в лесах Литвы. Однако во многих лесах 
она долж на уступить место хвойно-березовым насаждениям, ко
торые отличаются большей продуктивностью.

OCI1IIIII1KII

Осиновые насаждения в Литве представлены одним видом 
Populus trem ula  L., имеющим четыре формы: ранораспускаю- 
Щаяся темнокорая, ранораспускаю щ аяся зеленокорая, поэдно- 
распускаю щ аяся пуш истолистная, позднораспускающаяся голо
листная. Наиболее ценна в хозяйственном отношении рано
распускаю щ аяся зеленокорая осина, которая, по данным В. Ми- 
колайкевичуса (M ikolaikevicius, 1958), в 2,5 раза меньше зара
жена сердцевинной гнилью по сравнению с ранораспускающимнся 
темнокоры ми осинами.
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Среди других естественно произрастающ их в лесах Литв 
пород осина отличается наиболее быстрым ростом. Годичный ппЫ 
рост по высоте нередко достигает 1,5 м. Наш и исследования 
(Kairiukstis, 1962) показали, что за вегетационный период она 
растет в высоту 60—80 дней и в толщину 90 дней; при этом доста
точно освещенные хорошо развитые деревья дают два прироста 
по высоте; развивающиеся в угнетенном состоянии деревья растут 
в высоту всего только 20—30 дней и дают один прирост. Несмотря 
на быстрый рост и большой текущий прирост, иногда достигаю
щий 22 м3 на 1 га в год (Бирж айская пуща, квартал 31), осиновые 
насаждения обесцениваются массовым их поражением сердцевин
ной гнилью (Phellinus trem ulae Bond, et Boriss). В 50-летних на
саждениях обычно половина всех деревьев бывает повреждена 
гнилью, в 70 лет почти вовсе не встречается здоровых стволов 
осины. Вследствие этого более 50% деловой древесины теряется. 
Сердцевинная гниль осины особенно увеличилась в результате 
практиковавшихся в прошлом приисковых вырубок лучших 
деревьев.

Участие осины в лесах республики значительно возросло за 
последние 30 лет, и теперь осинники занимают 93,8 тыс. га, или 
6,6% всей покрытой лесом площади гослесфонда и 4,6% площади 
колхозных лесов. Крупных лесных массивов осинники не обра
зуют, однако в Литве явно выделяются четыре больших скопления 
осиновых лесов: на Среднелитовской равнине, в северной Литве, 
в западной Сувалкии и осинники средней Аукштайтии. Почвы 
под осинниками сравнительно плодородные; дерново-карбонат
ные, дерново-глеевые вымытые или дерново-подзолистые, супеси 
и суглинки.

Средний бонитет насаждений 1,6, при этом древостой I бони
тета составляют 53,1%, средняя полнота их 0,71. Осинников
I класса возраста 13%, II класса возраста — 17,1% , II I  — 24,8% ,
IV — 20,6%, V — 21,5% и V I—VII классов возраста — 3% . 
Средний возраст этой породы 30 лет, средний запас 427 м 3 на 1 га, 
средний прирост 4,6 мъ на 1 га в год. Общий запас осинников 
исчисляется в 12 млн. м 3.

Осинники в Литве недолговечны. Они не образуют коренных 
типов леса. На сплошных вырубках еловые насаждения нередко 
в возрасте спелости опять сменяются елью.

По нашим данным (1962), в осиновых насаждениях встреча
ются 13 типов леса. Наименее распространен (менее 1% всех 
осинников) о с и н н и к  б р у с н и ч н ы й  (Trem uletum  vac- 
ciniosum). Этот тип леса образуется на вырубках сосняков и 
ельников, где по какой-то причине не возобновились хвойные. 
Насаждения малопродуктивные со значительной примесью бе
резы.

О с и н н и к  ч е р н и ч н ы й  (Tremuletum m yrtillosum ) и 
о с и н н и к  е л о в о - ч е р н и ч н ы й  (Tremuletum picceto-
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m yrtil losu in)  занимают около 20% всех осинников. Насаждения 
не отличаются высокой продуктивностью. В возрасте 60 лет редко 
даю т 350—380 м 3 на 1 га. Продуктивность насаждений возрастает 
с увеличением в их составе ели.

О с и н н и к  к и с л и ч н ы й  (Trem uletum  oxalidosum) и 
о с и н н и к  е л о в о - к и с л и ч н ы й  (Trem uletum  piceeto- 
oxalidosum) составляю т около 23% всех осинников. Насаждения 
этих типов продуктивные. В 50—60 лет их запасы нередко пре
вышают 400 м 3, а ежегодный прирост не падает ниже 10 м3 на 1 га.

Trem uletum  piceeto-nem orosum , Trem uletum  quercetosum, Tre
muletum tilio su m , T rem uletum  carpinosum  занимают около 34% 
всех осинников. Н асаж дения этих типов отличаются наивысшей 
продуктивностью. Их текущий прирост в возрасте 25—30 лет, 
как показали наш и исследования в Биржайской пуще, достигает 
20 м3 и более на 1 га.

На T rem ule tum  fraxinosum  приходится около 21 % всех осин
ников. Рост насаждений хороший, осина нередко достигает 
80—90 см в диаметре, причем иногда дает хороший прирост и 
в возрасте 130 лет.

T rem uletum  alneto -u rticosum , Trem uletum  caricoso-calamag- 
rostidosum , T rem ule tum  sphagnoso-polytrichosum  не занимают и 
2% всех осинников. Н асаж дения, особенно последних типов леса, 
редковатые, высокой продуктивностью не отличаются.

Древесина осины широко применяется в народном хозяйстве. 
Однако ввиду большой ее заболеваемости гнилью, она и впредь 
в лесном хозяйстве должна оставаться как временная порода. 
С этой целью осина вырубается по главному пользованию в воз
расте 41 года и лесовосстановительными рубками в 51 год. Еже
годный объем заготавливаемой осиновой древесины лишь по 
главному пользованию составляет 100—150 тыс. м 3. Проводимые 
в большом масштабе рубки ухода и постепенные рубки осиново
еловых и осиново-дубовых лесов позволят быстрее восстановить 
коренные древостой и снизить участие осины в насаждениях до 
желательной примеси. Это, несомненно, отразится и на оздоров
лении самих осинников.

ЧЕРНООЛЬШАНИКИ

В Литве ольха черная формовым разнообразием не отличает
ся. В северных районах республики, где она растет в соседстве 
с ольхой серой, можно встретить их гибриды.

Ольха черная обильно плодоносит через 2—3 года и реже. 
Массовое выпадение семян происходит в декабре — январе. Се
мена распространяются не только весенними водами, но и вет
рами. Ветер разносит семена в радиусе 60—80 м , а иног
да и до 100 м от деревьев.
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Ольха черная требовательна к освещению. Всходы ее, поя
вившиеся в местах затененных пологом древостоя, подлеском или 
травами, погибают в первые же педели сущ ествования (Кари- 
stinskaite, 1959). Рост в высоту и в диаметре продолжается до 
конца августа. В лесах встречаются деревья высотой 30—33 м 
ц 70 см в диаметре. Самосев и поросль на вы рубках, а также 
культуры на открытых местах часто страдают от поздних ве
сенних заморозков. Корневая система глубокая, мощная, не
редко достаточно обильные придаточные корни выше корневой 
шейки.

Черноолыпаники, в соответствии с почвенно-гидрологически
ми условиями, распространены в Литве неравномерно. Они встре
чаются на открытых понижениях рельефа площадями по несколь
ку гектаров.

Наибольший процент черноолыпаников в К азлу-Рудском  мас
сиве (20) и в Биржайской пуще (14). Еще 10 лет назад в Бир- 
жайской пуще произрастали не тронутые деятельностью человека 
черноолыпаники.

В настоящее время черноолыпаники занимают 97,8 тыс. га, 
или 6,3% всей лесопокрытой площади. Большинство их 
(64,8 тыс. га) относится к гослесфонду, 33 тыс. га — к колхозным 
лесам. Все черноолыпаники естественного происхождения обра
зуют чистые насаждения или с примесью березы, ели, ясеня. 
23,5% черноолыпаников относится к I бонитету, 44,4% — к
II, 27,2% — к II I , остальные — к IV и V бонитетам. Средний 
бонитет насаждений 11,4; средняя полнота 0,63; средний возраст 
28 лет; средний запас на 1 га 78,3 м3; суммарный запас всех черно
олыпаников 7659 тыс. м3.

По данным Т. Капустинскайте (K apustinskaite , 1958), в черно- 
олыпаниках отчетливо выделяются пять типов леса.

Ч е р н о о л ь ш а н и к  л а б а з н и к о в ы й  (A lnetum  fi- 
lipendulosum) занимает около 12% всех черноолыпаников. Встре
чается на окраинах низинных болот, на открытых заболочен
ных понижениях рельефа. Распространен небольшими участ
ками. Деревья в насаждении расположены равномерно. В 
составе ольха черная и единично ясень, ель, береза; иногда значи
тельная примесь ели или ясеня. Древостой I —II бонитета. Под
лесок негустой — из черемухи, крушины ломкой, реже — лещи
ны, липы, волчьего лыка. Ольха черная под пологом древостоя 
не возобновляется. Травяной покров обильный. Преобладают 
широколиственные травы. Моховой покров развит слабо.

Ч е р н о о л ь ш а н и к  к р а п и в н ы й  (Alnetum urtico- 
sum) составляет около 26% всех черноолыпаников. Встречается 
на плоских, открытых понижениях холмистого рельефа, с про- 
точпыми, богатыми питательными веществами водами. Микро
рельеф слабо выражен. Деревья растут единично или гнездами. 
В составе ольха черная, ель, единично береза, яг 1ногда ель



образует II ярус. Класс бонитета l a —I. В подлеске единичные 
экземпляры черемухи и крушины ломкой. Группами встречаются 
черная и красная смородина. Под пологом древостоя редкий под
рост ели. Т равяной покров развит хорошо, моховой покров не
значительный. По данным Капустинскайте (1959), крапивные 
черноолыпаники плохо переносят осушение.

A inetum  iridosum  — переходный тип между крапивными и 
осоковыми черноолынаниками. Встречается реже крапивного и 
составляет около 22% всех черноолынаников. Вода проточная. 
Деревья обычно растут на кочках, но единично и между кочками. 
В составе — ольха черная, береза, ель, единично ясень. Класс 
бонитета — II ; подлесок обычно редкий из рябины обыкновенной, 
реже — красной и черной смородины. Подрост редкий. Единично 
ольха черная, ель, береза, ясень. В травяном покрове между 
кочками преобладает растительность осокового черноольшаника. 
На кочках слаборазвитый моховой покров.

Ч е р н о о л ь ш а н и к  о с о к о в ы й  (Ainetum caricosum) 
(около 35% всех черноолынаников) растет в широких впадинах 
рельефа. М икрорельеф выраженный. Кочки достигают 1 — 1,5 м 
высоты. В микропонижениях слабопроточная вода. Деревья 
растут на кочках, распределяясь по площади выраженными 
гнездами. В составе насаждений ольха черная с примесью березы, 
ели, ясеня. Бонитет I I I —IV. Подлесок часто обильный и разно
образный по видовому составу, растет на кочках. В подросте 
встречаются ольха черная, береза, ель, ясень. Между кочками 
преобладают осоки, на кочках — зеленые мхи.

С сильно выраженным микрорельефом осоковые черноолыпа
ники на интенсивное осушение реагируют отрицательно. Под 
воздействием сплошных рубок и осушения ольха черная сменяется 
березой.

Ч е р н о о л ь ш а н и к  о с о к о в о-с ф а г н о в ы й  (Ainetum са- 
ricoso-sphagnosum ) (около 3% всех черноолынаников) произрас
тает в замкнутых неглубоких впадинах рельефа, на окраинах 
переходных болот. Вода застойная — слабопроточная. Насажде
ния изреженные, IV —V бонитета. Деревья чахлые, растут на 
кочках, группами. Подлесок обильный из ивы серой и др. В этом 
типе больше, чем в других, па кочках выделяется моховой по
кров. Преобладают зеленые мхи. Местами Sphagnum sp. На 
вырубках обильно появляется береза.

Главная рубка в чериоольшаниках проводится в возрасте 
61 года, лесовосстановительная — в 71 год. Только по главному 
пользованию , в основном сплошной, узколесоссчной рубкой, 
ежегодпо вырубается 100—150 тыс. м3 черноольховой древесины. 
Постепенные рубки в чериоольшаниках себя не оправдывают. 
Рубки ухода мало интенсивны, обычно направлены на удаление 
ивы козьей и подлесочпых ив, заглушающих ольху и еловый или 
ясеневый подрост.
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В последнее время ежегодно на избыточно влажных лесосеках 
п в низипных болотах разводится до 200 га ольхи черной, причем 
искусственные насаждения в западной части республики отли
чаются высокой продуктивпостыо.

Ольха черная на низинных и переходных болотах в Литве 
почти незаменима. Она играет большую роль в повышении плодо
родия лесных почв. Спрос на древесину ольхи черной непрерывно 
возрастает. Поэтому и впредь черноолыпаники будут занимать 
видное место в лесах Литвы. Проводимые гидромелиоративные 
работы в сочетании с последующим естественным и искусственным 
возобновлением ольхи черной позволят повысить продуктивность 
застойно влажных типов черноолынаников.

С£РООЛЬХОВЫ£|ЛЕСА

Ольха серая, широко распространенная в западных районах 
Советского Союза, лучшим ростом отличается лишь в центральной 
и северной Литве, а также в Латвии на лучших дерново-карбо
натных и дерново-глеевых супесях и суглинках. Здесь она вы
растает до 20 ж высоты с диаметром 30 см и более. Ее гибриды 
с ольхой черной отличаются значительно лучшим ростом. Больш е 
всего сероолынаников имеется в Ионишском и Бирж айском  лес
хозах, где они занимают по 12% всей лесопокрытой площади, 
в Каунасском лесхозе — 6,8% , Акменском — 5,8% , Куршен- 
ском — 5,3%, Паневежском, Укмергском — 5% от всей покры
той лесом площади. В лесхозах южной и юго-западной частей 
республики ольхи серой почти нет.

Ольха серая цветет в конце апреля, за вегетационный период 
растет 80 90 дней, возобновляется порослью и семенами, кото
рые выпадают зимой и далеко переносятся со снегом.

Все древостой ольхи серой естественного происхождения. Они 
занимают 95,3 тыс. га, или 6,1% от всей покрытой лесом площади. 
В лесах гослесфонда ольха серая составляет 2,2% , а в колхозных, 
совхозных — 15,5% от площади, покрытой лесом.

Общий запас сероольховых насаждений 4 млн. м?\ средний 
годовой прирост 333,5 тыс. м3у средний возраст сероолынаников 
12 лет; средний бонитет 1,8; средняя полнота — 0,7; средний за
пас на 1 га 42 м3; средний прирост 3,5 м3. Однако мы исследовали 
немало сероолынаников, годовой текущий прирост которых в 
15—25 лет равняется 15—18 м3 на 1 га. По данным Я нкаускаса
(1958), количественная спелость в сероолынаниках наступает 
к 20—25 годам, поэтому целесообразный возраст рубки 26— 
30 лет.

Сероольшаники возникают и формируются на вырубках кис
личных, спытевых и других разнотравных ельников, а также на 
заброшенных землях, на побережьях рек и озер.
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Древесина используется в большинстве па топливо и мелкие 
сХройматериалы. О льха серая широко применяется как почво- 
улучшающая порода д ля  вы ращ ивания дуба, она создает хоро
шую среду для роста ясен я  и ели. Сейчас во многих местах ольха 
серая вводится в культуры  дуба и ясеня в роли образователя 
«шубы». На бедных песчаных почвах юго-восточной части рес
публики и на побереж ье Б алтийского моря ее разводят совместно 
с сосной как обогатителя азотом бедных песчаных почв.

Применяемые в настоящ ее время в сероолыпаниках постепен
ные рубки с еж егодной вы рубкой 10—15 тыс. м3 и интенсивные 
рубки ухода с целью  выведения в I ярус повсюду встречающихся 
ясеня, дуба и ели позволят сократить площадь под сероолыпа- 
никами и ольху серую  использовать как желательную примесь 
в насаждениях более ценных пород. . f?

ЭКЗОТМ В ЛЕСАХ

Экзоты в лесах  Л итовской ССР начали разводить 100 лет 
назад и особенно ш ироко в последнее десятилетие. Накопленный 
опыт вы ращ ивания экзотов, обобщенный Л. Чибирасом (Cibiras,
(1959), В. Р ам анаускасом  и М атулиаускасом (Ramanauskas, Ма- 
tuliauskas, 1962), позволит еще шире внедрять их в леса Литвы. 
В настоящее врем я в лесах республики произрастают следующие 
виды экзотов.

П и х т а  с и б и р с к а я  (Abies sibirica Ledeb.). Чаще встре
чается в восточной и средней частях республики. Небольшие 
древостой имеются в лесу Вижулионис (Неменчинский район), в 
Бебруяй (Радвилиш ский район), в Радвилонис (Шедувскпй район). 
На влажном суглинке в возрасте 45 лет достигает 18 м высоты 
и 22 см в диаметре. Зимостойка, плодоносит и возобновляется.

П и х т а  б е л а я  (Abies alba M ill.). Имеются только от
дельные деревья в Клиош яйском, Ренавском и Шешуолельском 
лесопарках и в лесах Н . Вильняйского лесничества. В холодные 
зимы обмерзает.

П и х т а  б а л ь з а м и ч е с к а я  (Abies balsamea Mill.) 
найдена только в лесах Пагегяйского лесничества в подросте 
старого клена серебристого.

Л ж е т с у г а  т и с с о л и с т н а я  (Pseudotsuga taxifolia 
B ritt.). В лесах П агегяйского лесничества имеются молодые и 
более старые насаж дения. Н а влажных почвах во время холод
ных зим обмерзает. Обмерзшие деревья часто поправляются.

Л ж е т с у г а  с и з а я  (Pseudotsuga glauca Мауг.). Насаж
дение площадью около 1 га имеется в Вижулионском лесу (Не- 
менчипский район). Найдена также в Н. Вильняйском, Пунском, 
Алитусском и Радвилишском лесничествах. Плодоносит и во
зобновляется.
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J1 ж е т с у г а с е р а я  (Pseudotsuga caesia F lous.). В лесах 
бывает редко. Встречена в Радвилишском, П агегяйском и Ан- | 
дриявском лесничествах.

Т с у г а  к а н а д с к а я  (Tsuga canadensis Сагг.). Группы 
старых деревьев произрастают в лесах Саугайского лесничества. 
Возобновляется самосевом. В лесу А ж уолия (Н . Вильняйское 
лесничество) на сухих песчаных почвах растет плохо.

Е л ь  б е л а я  (Picea canadensis B ritt.) . Больш ие группы 
и отдельные древостой имеются около Ниды и Иодкранте (коса 
Куршю Неринга). В лесу Ажуолия возобновляется самосевом.

Е л ь  к о л ю ч а я  (Picea pungens E ngelm .). Отдельные де
ревца 10—20 лет семенного происхождения есть в лесу Ажуолия 
(Н. Вильняйское лесничество).

С о с н а  к е д р о в а я  (Pinus cembra L.). Группа деревьев 
произрастает в Вижулионском лесу. Растет медленно, плохо 
очищается от сучьев.

С о с н а  в е й м у т о в а  (Pinus strobus L.). В лесах имеется 
48 древостоев и групп деревьев. Участки до 0 ,5 —1 га встречаются 
в лесах Неменчинского, Радвилишского, Ш едувского и Валки- 
нинского районов. По данным И. Репшиса (Repsys, 1959), сосна 
веймутова на среднеплодородных супесчаных почвах растет 
быстрее сосны обыкновенной, продуктивность древостоев сосны 
веймутова на 20—40% выше. Расширение насаждений ограничи
вает ржавчина (Cronartium ribicola).

С о с н а  ж е с т к а я  (Pinus rigida M ill.). Н есколько де
ревьев растет в Страшюнском бору (Кайшедорский район) и 
в Мажучском лесу (Кретингайский район). Темпами роста усту
пает сосне обыкновенной.

С о с н а  Б а н к с а  (Pinus banksiana Lam.) часто встречает
ся в юго-восточной части Литвы. Растет также в Ш илутском, 
Юрбаркском и Радвилишском лесничестве. Темпами роста в мо
лодости сильно обгоняет сосну обыкновенную.

С о с н а  М у р р е я  (Pinus m urrayana Balf.). Древостой 
площадью в 1,16 га найден в Нижне-Вильняйском лесничестве.

С о с н а  г о р н а я  (Pinus m ontana M ill.). В X IX  столетии 
горной сосной были обсажены песчаники Куршю Неринги. Н е
мало культур создано до 1941 г. близ Паланги. Сосна горная на 
песчаных дюнах растет разветвленными кустами. На более влаж 
ных песках 60-летние древостой вырастают до 4 м высоты и 
4—5 см в диаметре. В приморье сосна горная занимает 2450 га. 
Встречается также в лесах Нижпе-Вильняйского и Кедайпского 
районов.

С о с н а  ч е р н а я  (Pinus nigra Arn.). Старый древостой 
площадью около 1 га находится в предместье В илы ш са — Ан- 
такальнисе. Отдельными группами встречается в Тракайском, 
Арёгальском, Немеичинском и Нижне-Вильняйском районах, 
Растет медленнее сосны обыкновенной.Устойчива против болезнен.
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О р е х  м а н ь ч ж у р с к и й  (Ju g lan s  m andshurica Maxim.). 
Разведение начато с 1954 г. и сейчас его древостой занимают 
около 13 га. Во многих местах страдает от весенних заморозков.

Д у б  к р а с н ы й  (Q uercus ru b ra  L.) в лесах зарегистри
рован в 95 местах. К ое-где образует маленькие древостой или 
группы общей площ адью  в 3 га. Ч ащ е всего встречается в Прие- 
кульском, Ш илутском  и Ю рбаркском  районах. В Ашпурвском 
лесу 62-летний древостой дуба красного имеет среднюю высоту 
17,2 м и диаметр 21,2 см.

Б у к  е в р о п е й с к и й 1 (Fagus silvatica  L.). Растет только 
в лесах западны х районов. В К лёш яйском лесу, на плодородных 
супесчаных тер р асах  р. М инии, 70-летние буки имеют среднюю 
высоту 25 ж и диам етр 44 см. В озобновляется. Небольшие группы 
и отдельные д еревья  взрослы х буков можно встретить в Паюр- 
ском, Ю рбаркском  и Ш илутском  лесничествах. В нескольких 
местах он разведен  под пологом леса.

Ч е р е м у х а  п о з д н я я  (Padus serotina Agard.). В 
небольшом количестве к ак  примесь разводится в сосновых куль
турах. О тдельны е стары е экземпляры  встречаются только в 
Битенском лесу  (П агегяй ский  район). Возобновляется самосе
вом.

А к а ц и я  б е л а я  (R ob in ia  pseudoacacia L.) произрастает 
в сосновых к у л ь т у р ах . Н а  открытых местах и при сильных моро
зах обмерзает. С тарых древостоев нет.

Б а р х а т  а м у р с к и й  (Phellodendron am urensis Rupr.) 
растет лиш ь в ку л ьту р ах .

К л е н  с е р е б р и с т ы й  (Acer saccharinum  L.) найден 
только в кв ар тал е  29 П агегяйского лесничества. Здесь на пло
щади 1,0 га растут отдельные крупные деревья, а на 0,05 га — 
30-летний м олодняк.

К л е н  я с е н е л и с т н ы й  (Acer negundo L.) встречается 
в сосновы х к у л ьту р ах .

Я с е н ь  п у ш и с т ы й  (F rax inus pubescens Lamk.) в квар
тале 17 К аси кенского  леса (Ю рбаркский район) занимает 1,0 га> 
смешанный — 1,8 га. Возраст 20—25 лет. Растет быстрее ясеня 
обы кновенного.

Я с е н ь  з е л е н ы й  (F rax inus v irid is Michx) растет только 
отдельными деревьями или небольшими группами.

Т о п о л и  (P opu lus L.). В лесах, около дорог и в усадьбах 
вы ращ иваю тся 18 видов тополя. Н асаж дения в лесах составляют 
256 га. В лесах разводят тополь бальзамический, лавролистный, 
душ исты й , эурам ерикаиский , берлинский и их формы.

И р г а  к о л о с и с т а я  (A m elanchier spicata С. Koch) 
чащ е встречается в западной части республики. Возобновляется 
и дичает.

1 Бук заходит сюда из Польши и Калининградской области.
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Ж е р н о в е ц  м е т е л ь ч а т ы й  (S aro tham nus scoparius 
\Vimm.) произрастает в сосновых борах восточных районов рес
публики.

Обогащение породного состава лесов быстрорастущими и 
почвоулучшающими экзотами и впредь является  неотложной 
задачей литовских лесоводов. Этому, несомненно, будет способ
ствовать инвентаризация имеющихся и создание новых семенных 
баз из местного посадочного материала.

ФАУНА

Дикая фауна играет большую роль в ж изни леса Литвы. 
Взаимные связи между растительным и животным миром леса, 
как показали исследования В. Парайти (1961), наиболее четко 
выражены в сфере питания. Некоторые виды диких животных и 
птиц питаются не только плодами, ягодами и семенами древесных 
и кустарниковых пород, но и почками, побегами, корой. Больш ой 
вред лесу приносят мышевидные грызуны, в массовом количестве 
уничтожая лесные семена и повреждая молодые всходы ценных 
древесных пород. Дуб страдает от зайцев-русаков и косуль, сос
на — от лосей.

Большую пользу лесу оказывают насекомоядные птицы. Они 
уничтожают первичных и вторичных вредителей древесных пород. 
Особенно ценны в этом отношении пищ уха, поползень, дятлы, 
синицы, козодои, кукуш ки, иволги и др.

Экономическое значение лесных зверей и птиц оценивается 
не только по их пользе или вреду, причиняемому лесу. Спортив
ная охота приносит много пользы народному хозяйству. Н апри 
мер, в охотничьем сезоне 1959—1960 г. было отстреляно свыше 
50 тыс. зайцев-русаков, около 7 тыс. лисиц, 2 тыс. уссурийских 
енотов и других пушных зверей. Государству было продано пуш 
нины на 88 тыс. рублей.

Большой урон охотничьей фауне Литвы был нанесен во 
время Великой Отечественной войны. По статистическим данным 
Комитета по охране природы, поголовье лосей снизилось с 333 
животных в 1939 г. до 91 головы в 1948 г ., косуль — с 34 670 до 
8350. Но число волков возросло от 248 до 1725 голов.

В настоящее время количество охотничьих видов животных 
и птиц уже превысило довоенный уровень. По данным учета 
1961 г., в лесах Литвы было 1500 лосей, 480 благородных оленей, 
140 ланей, свыше 5700 кабанов, 15 700 лисиц, 6800 уссурийских 
енотов, 50 рысей, 5300 лесных куниц, 10 тыс. барсуков, 156 тыс. 
зайцев-русаков, 21 700 белок и множество мышевидных гры зу
нов. Не достигло довоенного уровня только число косуль 
(26 540 голов). В республике имеются резерват Ж увинтас и 151 
заповедник, которые занимают площадь свыше 335 тыс. га. Вве-
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деиы строго научно обоснованные правила охоты и принят закон 
об охране природы. П оголовье волков снижено до 100 по всем 
лесам республики.
Л Замечательные результаты  дала реаклиматизация бобров. Сей
час в реках и озерах Л итвы  живет свыше 700 бобров. Хорошо 
прижились пятнистые олени (65 голов в 1961 г.). Литва самая 
богатая республика во всей Е вропе по числу лебедей — гнездятся 
около 100 пар лебедей.

В лесах республики ш ироко применяются биотехнические 
мероприятия: оставляю тся деревья с дуплами для полезных 
птиц, вывешиваются птичьи домики, производится посадка ягод
ных кустарников и создаю тся многоярусные насаждения, в ко
торых звери и птицы находят не только самые благоприятные 
защитные услови я, но и много кормов.

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА
II ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ЛЕСОХОЗЯ11СТВЕННОИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Небольш ие ресурсы  спелых насаждений (7,4%) и ежегодный 
объем главного п ользован и я (700—900 тыс. ж3), не покрывающий 
нужд народного хозяй ства республики, нуждаются в правильном 
ведении лесного хозяй ства Литвы. Поэтому лесоводы Литвы 
главное внимание уделяю т вопросам повышения продуктивности 
лесов и рациональном у использованию древесины.

С 1945 г. было посаж ено 235 211 га лесных культур и прове
дена реконструкц ия малоценных молодняков на площади свыше 
/ тыс. га. В настоящ ее время ежегодно создаются 17 тыс. га новых 
насаждений, собирается до 70 т  лесных семян, устраиваются 
крупные (по 100 га) питомники (школы). Проведено лесоустрой
ство колхозны х лесов и заканчивается повторное лесоустройство 
в гослесфонде. П ри  этом совместно с Лит. НИИЛХ изучаются 
лесные почвы, в больш их масштабах проводится их картирование 
и определение текущ его прироста насаждений. Это позволяет 
точнее определить размеры рационального лесопользования, пра
вильно подобрать главны е породы, соответствующие условиям 
местопроизрастания, и разумно вводить другие лесохозяйствен
ные м ероприятия.

В последние годы лесопользование (700 тыс. м3 по главному 
и 928 тыс. м3 по промежуточному пользованию) в гослесфонде 
приведено в соответствие с расчетной лесосекой. Вся ликвидная 
древесина заготовляется и вывозится силами лесоводов. С этой 
целыо ежегодно расходуется 200—300 тыс. руб. па строительство 
лесных дорог, осуш аются 8 — 10 тыс. га избыточно влажных 
лесов.

Рубками ухода ежегодно охватывается 20 тыс. га и санитар
ной рубкой 186 тыс. га. Прекращена в лесах пастьба скота.
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В настоящее время на каждые 1200 га леса в среднем прихо
дится один специалист лесного хозяйства с высшим или средним 
образованием. Поэтому посильными стали решения основных 
вопросов повышения продуктивности лесов. Успешно идет обле
сение всех не покрытых лесом площадей, осушенных болот или 
малопродуцирующих редин. Вводится II ярус из ели, липы и 
других теневыносливых пород в сосновые и лиственные насаж
дения. При этом используется крупный посадочный материал 
(генстеры) и создаются семенные плантации для получения элит
ных семян. В лесные культуры вводятся быстрорастущие экзоты. 
Все шире применяется местный способ рубок ухода, обеспечи
вающий наиболее экономное усвоение солнечной энергии, наи
лучшее использование потенциальной продуктивности почв и 
создание смешанных разновозрастных насаждений, в которых 
преобладали бы деревья главных пород лучших качеств, отличаю
щиеся удлиненным периодом роста за вегетационный период. 
Вводятся в практику составленные Лит. НИИЛХ новые правила 
рубок главного пользования, учитывающие особенности лесо
растительных условий и типов леса. При этом с каждым годом 
все больше заготовляется древесины по главному пользованию 
не сплошными рубками. Так, например, в 1962 г. от всей древе
сины, заготовленной по главному пользованию, 34% падает на 
постепенные, выборочные и другие виды несплошных рубок.

Более эффективной становится борьба с вредителями и болез
нями леса. Применяются химические методы борьбы в очагах 
появления побеговьюнов, закладываются химически обработан
ные ловчие деревья против короедов, создаются смешанные, 
разновозрастные устойчивые насаждения.

Комплексное ведение лесного хозяйства при наличии в лесу 
одного хозяина — лесовода — способствует дальнейшей интен
сификации лесного хозяйства. Тесное сотрудничество производ
ственников с научными работниками, внедрение новых методов 
техники и технологии лесовыращивания и лесопользования обес
печивает рациональное использование и расширенное воспроиз
водство лесных богатств республики.



ЛЕСА КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

А. В. Д а в ы д о в ,  Б. И. Кравченко

К алининградская область расположена в нечерноземной по
лосе на западе СССР между 19°38'и 22°53' в. д. и 54°18' и 55°17' 
с. ш. Общая площадь области вместе с заливами и косами состав
ляет 15,1 тыс. км2, из них 13,31 тыс. км2 приходятся на сушу. 
На севере по Неману, а на востоке по его притоку Шешупе об
ласть граничит с Литовской ССР, на юге и юго-западе — с Поль
ской Народной Республикой. На западе и северо-западе область 
омывается Балтийским морем, образующим у берегов области 
Курский и Калининградский (Вислинский) заливы; от моря 
(Гданьская бухта) заливы отделены Курской и Балтийской ко
сами. Заливы сообщаются с морем проливами у Клайпеды (Ли
товская ССР) и Балтийска.

Территория области делится на 13 районов.
К лим ат  области умеренно континентальный, с продолжитель

ным нежарким летом и короткой умеренной зимой без суровых 
морозов и со средним снежным покровом. Большое количество 
осадков в теплое время года способствует интенсивным процессам 
торфонакопления.

Температурный режим области характеризуется средней тем* 
пературой самого холодного месяца, января ,— 2,6° в северо-за
падной и западной частях,— 4,8 — 6° по восточной возвышенной 
части и — 3,6—4° на остальной территории. Средняя темпе
ратура самого теплого месяца, июля, 16,8—17,6°. Среднего
довая температура от 7—7,5° на западе, до 6,5° иа востоке. 
Продолжительность безморозного периода: в Приморской части 
181 — 188 дней, в средней 168—175 дней, в юго-восточной 157—
159 дней.
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Среднегодовое количество осадков 600—700 мм, в отдель
ные годы достигает 900—1000 име, еще более способствует торфо- 
наконлению. В летнем нолугодпп их выпадает до 60% . Н аиболь
шее количество ясных дней падает на весенне-летние месяцы, 
пасмурных — на зимний период.

Преобладают юго-западные п западные ветры со среднегодо
вой скоростью на побережье 4 ,5—5,5 м/сек и на остальной тер
ритории 3,5 м/сек.

Среднедекадные температуры почвы на разных глубинах та-
ковы:

Глубина,
C.U 1

Май
2 3 1

Июнь
2 3 1

Июль
2 3

5 10 ,7 1 2 ,8 1 4 ,7 1 7 ,1 1 8 ,6 1 9 ,4 1 9 ,8 1 9 ,4 1 9 ,4

10 9 ,9 1 2 ,4 1 5 ,0 1 7 ,0 18 ,1 1 9 ,0 1 9 ,5 1 9 ,6 1 9 ,2

Глубина,
с.м 1

Август
2 3 1

Сентябрь
2 3 1

Октябрь
2 Ои

5 1 8 ,9 1 8 ,2 1 7 ,2 1 5 ,4 1 3 ,3 1 1 ,5 9 ,7 8 , 0 6 , 3

10 18 ,7 18 ,1 1 7 ,2 1 5 ,5 1 3 ,6 11,6 9 ,9 8 ,2 6 , 5

Среднегодовая относительная влажность воздуха 8 0 —8 2 % . 
С апреля по сентябрь в дневные часы влажность воздуха сн и ж ает
ся до 70—72%.

Рельеф. Область расположена на западной окраине В осточно- 
Европейской равнины. Территория ее представляет низменную  
равнину, полого понижающуюся в сторону моря, кое-где п оверх
ность всхолмлена.

Рельеф местности формировался в основном под влияни ем  
последнего оледенения, а также озерно-ледниковых вод, возникш их 
при таянии ледников. Ледниковые формы рельефа лучше со х р а
нились на юге, особенно в юго-восточной части области. Здесь  
они представлены резко выраженными моренными и песчаными 
холмами с многочисленными западинами между ними. С деятель
ностью ледников связано и формирование поверхности Н ем ан 
ской низменности, а также побережий заливов.

Высоты местности колеблются от 0 до 231 м над уровнем моря. 
В большинстве преобладает высота ниже 100 м. П оверхность 
повышается на юго-восток, юго-запад и запад, где проходят три 
гряды моренных холмов. Высшая точка местности (231 м) в Н е- 
стеровском районе близ оз. Виштис.

Часть Нижненеманской низменности, высотой 2 4 ж, о б р а 
зована древне-дельтовыми отложениями Немана, р а с п о л о ж е н а  
в районах, прилегающих к  К у р с к о м у  заливу в т р е у г о л ь н и к е :  
Полесск, Советск и Клайпеда. На п о б е р е ж ь е  К алининградское 
залива находится вторая низменность, образованная древнедель- 
товыми отложениями р. П р е г о л и .  Местами п о  >ережье ле>кИх
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ниж е ур о вн я  м оря (польдеры ) и защищено от затопления валами 
и дамбами. Д л я  отвода вод создана густая сеть открытых и под
земны х осуш ительн ы х сооруж ений и водонасосных станций.

Р еки  и озера . Р е к и  области  относятся к бассейну Балтийского 
м о р я . Г л а в н а я  р ек а  области  — П реголь, протекающая через всю 
область  с во сто ка  на зап ад  протяженностью  около 50—100 км , 
о б р азу ется  сл и ян и ем  у г . Ч ерняховска рек Инструч и Анграна. 
Н а  севере области  на гран и це ее с Литовской ССР на протяжении 
5 0 - 7 0  км  течет к р у п н а я  водная артерия Неман с притоком Ше- 
ш у п е  (на восточной  гран и це области). Течение рек здесь медлен
н о е , п лавн о е  д аж е в паводки, на р. Преголь — 1,6 м/сек, на 
Н е м ан е  — 2 м/сек.

Н а и б о л ьш и й  коэффициент стока в восточной и юго-восточной 
ч а с т я х  едва достигает 0 ,3 0 —0,40.

О зер а  области  небольш ие, ледникового происхождения, со
ср едо то ч ен ы  в ю ж ной  части  области и на Калининградском полу
о стр о в е . Н аи б о л ьш ее озеро — Виштитис, площадью 17,6 км2.

Р е к и  и  озера  имеют некоторое транспортное и рыбохозяйст
в ен н о е  зн ачен и е и сл у ж ат  такж е водоприемниками мелиоратив
н о й  сети . В области  распространены  болота, занимающие 39% 
ее  тер р и то р и и .

Г еологические и геоморфологические условия. Среди коренных 
п о р о д , подстилаю щ их четвертичные отложения Калининградской 
о б л а с т и , за  исклю чением  п-ова Земланд, широко распространены 
м ел о в ы е  отлож ен и я.

Т рети чн ы е отлож ения сохранились только на п-ове Земланд 
и  о б н аж аю тся  на его крутом побережье. Нижний «Янтарный» 
г о р и з о н т  этих  отлож ений ш ироко известен. В северной части, 
п о ч т и  ц ели ком  зан ятой  дельтой Н ем ан а,— это аллювиальные 
о т л о ж е н и я , которы е распространены  и в поймах всех остальных 
со в р ем ен н ы х  рек области.

Д р евн и е  аллю виальны е отложения прорезаю тся современными 
ал л ю в и а л ь н ы м и , состоящими из различных песков, часто илистых, 
п ер ес л а и в а ю щ и х с я  суглинкам и и глинами. Такие отложения 
ш и р о к о  развиты  в поймах Н емана, Преголь и других, где их мощ
н о ст ь  не превы ш ает 2 м, в низовьях Преголь — 30 м. ^

Г рунтовы е воды в этих условиях залегаю т на глубине 0,5—
2 ,5  м .

В ц ен т р а л ь н о й  части области четвертичные отложения пред
с т а в л е н ы  сланцевыми безвалунными и ленточными глинами. 
В одоносны е горизонты (в количестве трех) залегают здесь на раз
н ы х  глуби н ах . В ерхний является основным источником питания 
то р ф ян и ко в .

М естами в области развиты копечноморенпые образования. 
П о  у ст р о й с т в у  поверхности в области выделены четыре геомор
ф ологических  района: древпеаллю внальный. основноморенный, 
додопоподпружсииый и конечиоморенпый.



Первый из них занимает дельту Немана и древнюю долину 
Преголь и Инструч. Этот район представляет пониженную плос
кую равнину, почти без уклона, лежащую на высоте 2—3 м 
над уровнем моря и прерываемую многочисленными моренными 
и дюнными песчанымн холмами, в свою очередь, перемежаемыми 
моренными суглинками или песчаными островами. Наибольшее 
скопление торфяных площадей приурочено к этому геоморфоло
гическому району, почти сплошь заболоченному.

Второй геоморфологический район — основноморенный — 
занимает самое большое пространство в области. По рельефу — 
это слегка волнистая равнина с абсолютными высотами 20—40 м , 
сложенная в основном суглинистой карбонатной мореной и из
резанная многочисленными речками. Ближе к зоне конечной 
морены рельеф более выражен и достигает 90 м  абсолютной 
высоты.

Третий геоморфологический район — южноподпруженный — 
расположен в южной части области, сложен главным образом пок
ровными глинами, местами песками и отличается от других районов 
более выраженным рельефом с абсолютными высотами 30—40 м.

Четвертый геоморфологический район — конечноморенный — 
располагается в различных частях области, для него характерно 
беспорядочное скопление холмов различной высоты, соединяю
щихся в длинные цепи и заболоченные глубокие котловины и 
озера между ними. Максимальные абсолютные высоты в южной 
части достигают 216 м и в  северо-западной — 110 м. В условиях 
этого рельефа развиваются преимущественно мелкие торфяники.

Почвы. Почвы области долгие годы формировались под влия
нием лесной растительности, появившейся вскоре после освобож
дения поверхности области от ледяного покрова. Почвообразую
щие породы здесь представлены валунными глинами и средними 
и легкими суглинками, а также валунными супесями и песками.

Распространены также почвообразующие породы с характер
ным «двучленным профилем», представленные валунными су
глинками и супесями, подстилаемые на небольшой глубине (40— 
60 сж) более плотными и тяжелыми валунными, часто карбонат
ными суглинками и глинами.

Кроме того, значительные площади в области заняты озерно- 
ледниковыми тяжелыми безвалунными глинами, а также дву
членными отложениями, представленными суглинками, супесями 
и песками, подстилаемыми па небольшой глубине более тяжелыми 
безвалунными, большей частью карбонатными глинами. Мень
шую роль среди почвообразующих пород в области играют пес
чаные и супесчаные древнеаллювиальные и морские отложения. 
70% площади мелиорировано открытым и закрытым дренажем.

Растительность. Область расположена в подзоне смешанных 
лесов (хвойно-широколиственных). В далеком прошлом почти 
вся территория области была покрыта лесами и болотами.
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В настоящее время леса сильно вырублены. Больше всего 
подверглись уничтожению широколиственные леса на плодород
ных суглинистых почвах, наиболее выгодных для сельскохозяй
ственного пользования.

Лесистость области на 1956 г. составляла 12,5%, на 1963 г. 
19,4%. Увеличение произошло главным образом за счет уточне
ний лесного фонда при лесоустройстве 1961—1962 гг. Лесной 
фонд в настоящее время составляет 307 тыс. га. Леса размещены 
на территории области весьма неравномерно; наиболее лесиста 
местность, непосредственно прилегающая к Курскому заливу 
(Полесский район — 44% ). Весьма обезлесены Приморский, Не
манский и О зерский районы (6—9%). Мала лесистость также в 
Гурьевском, Болы паковском , Гусевском, Ладушкинском и Баг
ратионовском районах (12—17%). Н а остальной территории она 
колеблется в пределах (20—26% ). Хвойные леса составляют 46%, 
лиственные — 54% лесного фонда области.

В центральны х районах области наиболее широко распростра
нены хвойно-широколиственные и широколиственно-еловые леса. 
В лесах северо-востока, востока и юго-востока преобладают 
ельники и сосняки. В низменной северо-западной части, в райо
не К урского залива, в лесах господствуют черная ольха, береза 
и ель с ивовым подлеском и сильно развитым травяным по
кровом.

Ш ироколиственные леса чаще встречаются небольшими изо
лированными участками или отдельными кварталами в смешан
ных лесах. Еловые леса большими массивами произрастают на 
более бедных суглинках или песчано-перегнойных и л и  торфяно
перегнойных подзолисто-глеевых почвах. Сосновые л е с а  сохра
нились крупными массивами по берегам Немана и Шешупе, на 
морских косах, по берегу Балтийского моря и К а л и н и н г р а д с к о г о  
залива.

Б ерезняки  встречаются небольшими массивами.
Весь лесной фонд области расчленен на 13 лесхозов и состоит 

из лесов I и II  групп.
Распределение площади лесного фонда по категориям земель 

и по преобладающим породам приведено в табл. 1 и 2. Данные 
табл. 1 показывают, что из 190 тыс. га покрытой лесом площади 
54 тыс. га или свыше четверти всего лесного фонда приходится 
на долю лесов, созданных лесокультурами, главным образом 
посадками. Это говорит о высоком уровне лесного хозяйства в 
области. О большом внимании к посадкам говорит и объем вы
ращиваемого леспосадочного материала.

Т ак, на 1963 г. план составлял 43 млн. шт., в том числе 28 млн. 
хвойных пород.

Объем работ по рубкам ухода, особенно по осветлениям и 
прочисткам, на 1963 г. был невелик — всего 16,7 тыс. га, в том 
числе по осветлениям и прочисткам лишь 3,6 тыс. га. При преоб-
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.........— ■ ° 8“ c t i ' ( -  - >

Лесхоз

багратионовский .
Гвардейский . • •
Гусевский . •
Железнодорожный
Калининградски!^
Краснознаменскин

Нестсровскии . • 
Полесский . . • • 
Приморский . . • 
Славский . . . ■ 
Черняховский . .
К у р с к и й .................
Балтийский . . . 

И т о г о  .................

Общая
площадь

Л есная
площадь

Нелегкая
площадь

14 954 13 825 1 129
16 878 15 757 1121
13 088 1 1 4 4 0 1С48
2 0 096 18 633 1463
14 748 13 369 1379

33 304 27 687 5617

28 200 24 662 3538

30 803 26 850 3953

13043 12 083 960

38 240 29 359 8881

27 532 24 863 2669

603 0 4 262 1768

21 9 3 1 5 6 6 627

259109 224 356 34  753

ладании в области смешанных насаждений с участием твердо
лиственных и хвойных пород рубки ухода должны здесь занимать 
наибольший удельный вес среди всех лесохозяйственных меро
приятий. Однако внимание больше направлено на проходные 
рубки, дающие ликвидные лесоматериалы, имеющие в области 
большое значение.

В молодняках же, не дающих ликвида, рубки ухода в боль
шинстве не проводятся, особенно в удаленных участках. Подоб-
сч1?таттРТпГпКУ’и осо^енио в Калининградской области, следует 
считать вредной и в дальнейшем недопустимой
n p M ^ S o S S S T  культурам уделяется в области но той 
ствие того, что богатыТпо™обновление происходит плохо вслсд-
витию мощного травяного n o ic n n ^  "  ТеПЛ°. способствУ10т Раз '  
возобновление (табл. 3) Р ’ КОт°рый затрудняет лесо

возобновления 80% с1!ло?нп,ИЯ11ШХ _УСЛОви“ Для естественного 
шимися и подлежат закультивипп™ при31ШНЫ невозобновпв- 
тельным осушением. Р^ВсШию, из них 6% с предвари-

лесорастительш^'услов^и^Лесоуст*1 •ЛСС° В ° бласти по типам
отвечаю щ ей местным Г  1962 Г ‘ ” а и б о л е е

Р знаиа и принята номенклатура



Распределение покрытой лесом площ ади »  Г^ П" а “  ™ * “ «  “ зксплуахациокноГ,

Порода
Возраст 

рубки (лет)

Покрытая 
лесом 

площадь, 
тыс. га

Молодняки, 
тыс. га класс 

возраста
Средневоз
растные, 
тыс. га

Приспева
ющие, 

тыс. га

Спелые и 
перестой
ные, тыс. 

га

Общий 
запас, 

млн. Л13

Запас на 1 га 
спелых и 

перестойных, 
Л13

I 11

Хвойные
Сосна ............................ 8 1 -1 00 3 4 ,3 13,6 5 ,4 4 ,3 4 ,2 6 ,8 8,69 245

О с\п
Ель ................................ 81—100 48,2 10,6 13,3 10,7 10,1 3,5 7 ,9 7 297

И т о г о  ................................ 82,5 24,2 18,7 15,0 14,3 10,3 16,66

Т вердо лиственные
Д у б .................................... 101—120 17,4 3,6 3 ,9 6 ,7 2 ,2 1 ,0 2,39 296

Граб ................................ 101—120 2,2 0 ,4 0 ,6 0 ,9 0 ,3 — 0 ,3 --
Ясень ............................ 101—120 7,1 1,5 1,6 3 ,2 0 ,6 0 ,2 1,03 2С7

И т о г о ............................ 26,7 5,5 6,1 0 ,8 3,1 1,2 3,72

М я гко лиственные
Береза ................ 41—50 35,0 9,9 6,2 6 ,9 6,1 5 ,9 2,63 147
Осина ........................ 41—50 2,2 0 ,2 0,2 1 ,0 0 ,6 0 ,2 0 ,29 190
Ольха .................... 41—50 28,4 5,5 5 ,5 5 ,0 4 ,6 9 ,8 2 ,76 142
Л и п а .................... 4 1 - 5 0 2 ,4 0,6 0 ,3 0 ,4 0,1 1 ,0 0 ,42 299
Ива .................... 41—50 0,2 — 0,2 — — — — —
И т о г о  ....................... 68,2 14,2 12,4 13,3 11,4 16,9 6,1

Всего, га . . . . 177,4 43,9 37,2 39,1 28 ,8 28,4 26,48
% ................................. 100 24 21,7 21,9 16,0 16,0 0 ,4



Ход гстсстпонного иолобшшлонил (п %)
Т а б л и ц а  .V

1

< !осиа 
J'jii, .
Луб •

УдОПЛГГИОрИ-TCJII.MDC
0»*ii

смени |смспой

1Г>
Г)

25

40
38
31

ш:ут- 
г in уст

22
28
19

2.1
28
25

Порода

Порола . . 
Ольха чориая 
Осипа . . .

Удоилетпори-
тслыюс

бг*3
смены

26
62
57

со
сменой

44
27
13

10
9

24

отсут
ствует

14
9

типов лесорастительпых условий Алексеева — Погребняка — 
Иоробьона.
Тпп лосп . . . .  А, А2 Л, Л4 As Bj/B2 В3 В4 В5 
Площадь, еа . . 822 4940 496 1211 2201 8807 10 933 4910 1173
Тип леса . . . .  Cj/C2 Cs С4 С8 Д 1 /Д 2 Дз Д 4 
Площадь, еа . . 2 1  596 30 965 10 392 12 907 19 069 38 480 27 761
Тип леса . . . .  Д5 Итого 
Площадь, еа . . 9747 206 410

Важное лесохозяйственное мероприятие в Калиниградской 
области — осушение площадей избыточного увлажнения. Гидро- 
лесомелиоратимпый фонд в гослесфонде области составляет 220 
тыс. «V/, в том числе: _’ тыс. га

Л е с а .................................................. 192,3
Сепокосы и пастбища....................11,4
Б олота ...............................................11,8
Прочие эемли ...............................  4,5

Из них на 1 января 1962 г. осушепо 52 тыс. га, остальные 168 
тыс. га намечено полностью осушить за период с 1963 по 1975 г., 
п том числе: тыс> га

с 1963 по 1965 г ........................39
с 1966 по 1970 г. * ................ 65
с 1971 по 1975 г........................64

Для удовлетворения пужд в древесине своего лесного фонда 
не хватает, и в то же время область вывозит ежегодно 45 тыс. мг, 
из них 42 тыс. лг* в Литву и 3 тыс. м3 в Белоруссию (в последнюю 
только экстрактовое сырье). Из 42 тыс. м3 в Литву вывозится 
пиловочника 27 тыс. л 3, фанерного сырья — 12 тыс. мъ, тарного 
кряжа — Зтыс. м3. Одновременно ввозится в область: из Карелии 
45 тыс. м3 и из Ленинградской области 8,6 тыс. мг, всего 
53,6 тыс. .и3, т.е. наблюдается та же картина встречных перевозок 
древесины, как и в большинстве других областей СССР.

Внутри области почти вся транспортировка леса осуществляет
ся автомашинами, частично сплавом — только в плотах и баржа
ми, примерно на 200 км.



ЛЕСА БЕЛОРУССКОЙ ССР

и. д. Юркевич ,  В. С. Гельтман

Б елорусская  ССР расположена в западной части центральной 
нечерноземной полосы Русской равнины. Территория БССР 
занимает 207,6 тыс. км  и простирается с запада на восток на 
66° км  и с севера на юг -  на 560 км. Крайние точки ее опре- 
делаю тся 23 И  и 32 45 восточной долготы, 56°10' и 51°16 'се
верной ш ироты.

Лесной фонд БССР составляет 8014 тыс. га, или 0,71% общей 
площади лесного фонда СССР, а покрытая лесом площадь равна 
6688^тыс. га, или 0,93%  лесов СССР. Лесистость республики — 
32,2% . Н а душ у населения приходится 0,82 га площади лесов. 
Запас древесины в лесах выражается в 470 млн. м3.

Белорусские леса имеют общегосударственное значение как 
сырьевой источник для деревообрабатывающей, бумажной и лесо
химической промышленности. Из отраслей деревообрабатывающей 
и бумаж ной промышленности наибольший удельный вес имеют 
лесопиление (23% ) и производство мебели (21%). Кроме того, 
в БССР значительно развито производство стройдеталей (9%), 
ф анерная (8% ), бумаж ная (8% ), спичечная (5%) промышленность 
и Другие виды деревообработки. В семье союзных республик Бело
руссия занимает второе место по выработке клееной фанеры и 
третье по вывозке деловой древесины и производству пиломате
риалов.

Уничтожение лесов в годы войны и быстрое восстановление 
народного хозяйства в послевоенный период, которое потребовало 
максимального увеличения лесозаготовок, привели к тому, что в 
настоящее время эксплуатационный фонд лесов БССР почти ис
черпан. За послевоенные годы по всем видам пользования из лесов
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гослесфонда отпущено около 150 млн. м3 древесины не только на 
обеспечение своих потребностей в древесине, но и па вывоз леса 
за пределы республики. В течение семилетки 1959—19G5 гг., 
ц особенно в последующие годы, объем лесозаготовок в Белоруссии 
постепенно снижается, а потребности в древесине будут покры
ваться за счет ввоза из многолесных районов Севера Европейской 
части СССР.

Большое значение имеет водоохранная и противоэрозиопная 
роль лесов Белоруссии. Они относятся к водоохранным лесам 
Русской равнины, а по народнохозяйственному значению к лесам 
первой (23%) и второй (77%) групп.

Велико значение лесов Белоруссии и  как источника получе
ния дополнительных пищевых н сырьевых р а с т и т е л ь н ы х  ре
сурсов и мест обитания дикой фауны. Сохранение, выращивание 
и защита лесов Белоруссии — основное звено в общей охране 
природы СССР.

ЛЕСОРАСТИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ БЕЛОРУССИИ

По естественноисторическим условиям территория Белоруссии 
не однородна. Геологические и климатические изменения в прош
лом определили особенности рельефа, состава и строения почво
образующих пород, гидрографии и гидрологии отдельных ее ча
стей, что в целом привело к значительному разнообразию почв 
и растительного покрова. Географическое положение республи
ки близость ее северо-западной границы к Балтийскому морю 
и значительная протяженность территории в глубь материка — 
определяет климатические и многие лесорастительные особенности 
различных районов БССР.

В Белоруссии в основе геологических напластований находит
ся допалеозойский кристаллический фундамент Русской плат
формы, слагающийся из нескольких структурно-тектонических 
элементов. За исключением небольшого участка территории на юге 
Полесья у границы с УССР возле р. Уборть, кристаллический 
фундамент покрыт палеозойскими, мезозойскими и кайнозойскими 
отложениями, которые составляют толщу различной мощности. 
Первые залегают на территории республики повсеместно, вторые— 
в южной ее части, кайнозойские отложения третичного возра
ста — на юге и западе. Поверхностный покров образуют четвер
тичные (антропогсновые) отложения. Мощность их на наиболее 
крупных возвышенностях достигает 300 ж, на погребенных до
ледниковых долинах составляет в среднем 180—230 ж, на прилед- 
никовых равнинах северной и средней части Белоруссии — 50— 
100 jh, в Полесье — 20—30 м.

Непосредственно под четвертичными отложениями в  ̂ мой
половине Белоруссии залегают отложения девонско' Ыч



Стратиграфическая схема четвертичных отложений Белоруссии 
(по Цапенко, Махнач, 1959)

Таблица 1

Эпоха Отделы
(ярусы)

Краткая характеристика рас
пространения ледника и разви

тия межледниковой лесной 
растительности

Отделы, яру
сы по Г. ф . 
Мирчинку

Эпохи (отде
лы) по И.П.Ге

расимову и 
К.К. Маркову

Совре
мен

ная , q 4

Послеледни- 
ковье (голо

цен)
Постепенно формируется со

временная растительность Голоцен Послеледни
ковая

(У

К
<
РЗо
X

а

«Г

&
&

о
= СУ с а а х
2-вО CQн о 
PQ Ч

Поздне- 
леднико
вое и лед
никовое 
время

Па территорию Белоруссии оле
денение не заходило. Водно- 
ледниковые, делювиальные и 
аллювиальные отложения в 
северной части Белоруссии

кVяоно>5очс
«
в
*С.О
М

S3QJCJоно«<и
3
*3
я

!
и

Вюрм
(гляциал)

5
он
о
«О)4- к 
*
5 
X
ао
М

Валдай
ская лед
никовая

"су”
cd
3ио4 о р 
cd л и а
Й

Межлед
никовое
время

Последовательно сменяются фа
зы березово-сосновых, смешан
ных (хвойных) и березовых лесов

Леднико
вое время

Предельная граница распрост
ранения морены на линии Шпен- 
чепис, Нарочь, Глубокое, Ле- 
пель, Лиозно

Межлед
никовое
время

Выделяются 7 последователь
ных фаз развития лесов: фаза 
хвойных (сосновых) лесов; 
фаза смешанных хвойно-ши
роколиственных лесов, фаза 
широколиственных лесов (под
фаза дубовых лесов, подфаза 
липово-дубовых лесов и ореш
ника, подфаза грабово-липо
вых лесов, подфаза грабовых 
лесов); фаза елово-грабовых 
лесов; фаза хвойных (сосновых) 
лесов; фаза смешанных хвой
но-широколиственных и гра
бовых лесов; фаза березово
сосновых лесов

Рисс-
Вюрм
(интергля-
циал)

Последняя
межледни

ковая

1о Ч О Й *.
к СУ
Си л о и 
^ S CQ 0

Леднико
вое время

Предельная граница распрост
ранения морены проходит у  
Малориты, Пинска, Лельчиц, 
Чернобыля, Новозыбкова

Рисс
(гляциал)

<DЕ*ОН0я«чр
*3

10)о.и

Москов
ская
стадия

Межледни
ковое вре
мя

Выделяются фазы сосново-бере
зовых, смешанных и березово
сосновых лесов, сменяющие 
друг друга

Днепров
ская лед
никовая

"су*

1
Й
§
S(Л
сл

S

Леднико
вое время

Граница максимального распро
странения морены проходит в 
бассейне Днепра далеко за 
пределами БССР

Межлед
никовое
время

Выделяются 5 последовательно 
наступавших фаз развития 
лесной растительности: фаза 
березовых лесов; фаза еловых 
лесов; фаза хвойно-широко
лиственных лесов с двумя под- 
фаэами — хвойных (сосново- 
елово-пихтовых) лесом со зна
чительной примесью широко
лиственных пород и орешника 
п подфаза сметанных ппхто- 
ио-грабопых логов; фаза смо
танных сосново-березовых ле
сов; фаза березовых лес on

Миндель- 
Рисс(ИИ- 
тергля- 

циал)

Предпос
ледняя 
меж ледни
ковая
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Таблица  1 Окончание

Эпоха Отделы
(ярусы)

Краткая характеристика рас
пространения ледника и раз
вития межледниковой лесной 

растительности

Отделы, 
ярусы 

по Г . Ф. 
Мирчинку

Эпохи (отде
лы) по И .П . 

Герасимову ц 
К .К .  Маркову

С?
к
о:
я
и

| 
Вт

ор
ая

 
по

ло
ви

на
 

Q*

Леднико
вое время

Граница предельного распрост
ранения морены проходит вдоль 
верховья Припяти к югу от Пин- 
ска, Старобина, Шитковичей, 
Буйновичей, Мозыря, Калин ко- 
вичей, Останковичей, севернее 
Рогачева, южнее Чечерска, Све- 
тиловичей

Ни
ж

ни
й 

пл
ей

ст
оц

ен

Миндель
(гляциал)

Ни
ж

ни
й 

пл
ей

ст
оц

ен

Лихвин- 
ская лед
никовая

Межлед
никовое

время
В основном хвойные леса с при
месью березы, ольхи и третич

ных реликтов

Доминдель
(интергля-
циал)

Леднико Предельная граница распрост
№ вое время ранения морены южнее Мало-
рц риты, Пинска, северо-запад
п V нее Ганцевичей, между Старо-

бином и Слуцком, у Глусска, £ иrtК Бобруйска, севернее Быхова, а> 8Вло
Чаусы, Дрибина Н-О

п Апшерон
о
п Апшерон

пО Теплый Широко развиты смешанные ле а с
С отрезок са. Наряду с породами совре «к ВКСО времени менных лесов Белоруссии про И
С израстали секвойя, орех, ла X

Оч
>4а

о пина, бук, нисса, падуб, тисс, <D о
к каштан, магнолия и др. К PQ

Холодный Серые озерные глины без расти Акчагыл Акчагыл
отрезок тельных остатков
времени

в центральной полосе — меловой, в южной и западной — третич
ной. В отдельных местах четвертичные отложения покрывают 
кембрийские и докембрийские образования.

Установлено (Цапенко, Махнач, 1959), что на территории Бело
руссии было пять оледенений и пять межледниковых периодов, 
во время которых распространялись различные формации лесной 
растительности (табл. 1).

История лесной растительности Белоруссии в послеледнико
вую эпоху, согласно данным А. П. Пидопличко (1961), та
кова.

В древнем голоцене (субарктический период) 1 на всей терри
тории Белоруссии преобладали сосновые и березовые леса, причем

1 Сопоставление стратиграфических шкал голоцена дано по т 
штадту (1957).



господство первых было особенно явным в Полесье. Ельники были 
широко распространены  только в бассейне Западной Двины; 
пыльца ели в отдельных местах составляет здесь 50% общего ко
личества пыльцы древесных пород. В центральной полосе Бело
руссии количество ели резко уменьшилось, в Полесье она не обна
руж ена. Отсутствие пыльцы ш ироколиственных пород на всей 
территории республики говорит о том, что в Белоруссии в то вре
мя не только не было широколиственных лесов, но и еловые 
северной части БССР не имели дубравных элементов.

Ранний голоцен (бореальный период) характеризуется широ
ким распространением  березовых лесов, которые стали господ
ствующими в северной и центральной Белоруссии и значительно 
потеснили сосновые леса в Полесье. Кроме того, повсеместно 
в леса проникаю т широколиственные породы. Еловые леса север
ной Б елоруссии  резко сокращ аю тся и обогащаются дубравными 
элементами; можно считать, что в бассейне Западной Двины и 
Н емана росли смешанные елово-широколиственные леса и субори. 
В П олесье и Предполесье в широколиственных лесах примеси 
ели не было. Р аспространяю тся такж е ольсы, которые в древнем 
голоцене встречались редко.

П отепление, которым характеризуется ранний голоцен, уси
лилось в среднем голоцене (антлантический период). Это был 
период наибольш его распространения и развития широколиствен
ных лесов в северной половине Белоруссии: в значительно боль
шем количестве произрастали  все широколиственные породы, 
в том числе и граб, составляю щ ие теперь леса не только северной, 
но и ю жной части республики. Х арактерно, что, в отличие от 
настоящ его времени, ш ироколиственных лесов было больше на 
севере Б елоруссии, чем на юге. Дело в том, что почвы северной 
части территории богаче, чем П олесья и Предполесья. Но климат 
юга Б елоруссии  был теплее; поэтому здесь в широколиственных 
лесах  граба было значительно больше, в отдельных местах про
израстал  и бук.

Количество ели на севере Белоруссии несколько возросло. 
Е л ь  даже продвинулась к югу, в Полесье, где ранее отсутствова
ла ; правда, участие ее в лесах было невелико. К ажущ ееся противо
речие между потеплением климата, вызвавшим распространение 
к северу широколиственных лесов, и продвижением к югу ели 
объясняется тем, что в среднем голоцене климат был не только 
более теплым, чем теперь, но и более влажным. Вторая половина 
среднего голоцена (суббореальный период) характеризуется похо
лоданием, что также способствовало развитию еловых лесов.

Влажный и теплый климат содействовал развитию процессов 
низинного заболачивания и широкому распространению по всей 
Белоруссии ольсов, которые преобладали во многих местах бас
сейнов Западной Двины и Припяти и имели значительно больший

дельный вес, чем теперь, в остальных частях БССР.
,i
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В позднем голоцене (субантлаптический период) похолодание 
вызвало сокращение распространения широколиственных пород, 
особенно в северной Белоруссии. Постепенно леса БССР прини
мают тот облик, который они имеют теперь, с той разницей, что 
деятельность человека внесла в него определенные изменения.

Рельеф Белоруссии имеет хорошо выраженные зональные 
черты. Согласно геоморфологическому районированию, произве
денному В. А. Дементьевым (1948), на территории БССР выде
ляются четыре зональные полосы: Белорусское Поозерье (зона 
последнего оледенения), Белорусская гряда, Приледниковые рав
нины Белорусской гряды и Белорусское Полесье (зона максималь
ного оледенения).

Почвообразующими породами почти повсеместно являю тся 
четвертичные отложения. В отдельных местах по берегам рек (по 
Днепру, Сожу, речке Сарьянке на Витебщипе) на поверхность 
выступают девонские известняки, из отложений третичного пе
риода известны выходы песчано-глинистых образований по Д неп
ру, Сожу, Беседи, Ипути (Махнач и др., 1957). Существенного 
влияния на процессы почвообразования эти отложения не ока
зывают. Меловые же отложения, которых много в центральной 
и южной Белоруссии, в коренном залегании находятся неглубоко 
от поверхности и нередко обнажаются (бассейн Сожа), а такж е 
выступают в виде отторженцев (на водоразделе Днепр — Березина, 
в районе Бобруйска, в Западной Белоруссии). П. П. Роговой и др. 
(1952) указывают, что меловые отложения, подвергаясь растворе
нию атмосферными водами, являются существенным фактором 
процессов почвообразования в районах их залегания.

В Белоруссии распространены следующие почвообразующие 
породы четвертичного периода. Возвышенности и отдельные не
большие равнины или участки равнин представлены суглинистыми 
и супесчаными моренными отложениями, лёссовыми и лёссовид
ными породами; на равнинах и низменностях распространены 
перемытые суглинки, супеси, пески флювиогляциального и аллю 
виального происхождения, реже — тонкосортированные озерные 
отложения разного механического состава. В каждой из геомор
фологических подзон преобладают те или иные почвообразующие 
породы, а следовательно и почвы.

В Белоруссии преобладают дерново-подзолистые и торфяно- 
болотные почвы. Дерново-подзолистые почвы составляют около 
70% всех почв республики, при этом более половины их разви
вается на бедных песчаных и супесчаных разностях. Широко 
распространены торфяно-болотные почвы, из которых 80% пред
ставлены низинными, 14% — верховыми и 6% — переходными 
болотами. Лесами занято лишь несколько более 6% суглинистых 
и глинистых почв; на малоплодородных песчаных, а также 
заболачиваемых дерново-подзолистых почвах они п та_ 
дают.



К лим ат  Б елоруссии , умеренно прохладный на севере и северо- 
востоке, в ю жных районах республики носит черты лесостепного 
климата, в западны х — приморского и в восточных — континен
тального. Н ал агаясь  друг на друга, эти факторы обусловливают 
переходный х ар актер  климата Белоруссии от приморского к 
континентальному, от климата северных к климату южных широт 
центральной полосы Русской равнины. Поэтому основные кли
матические п оказатели  термического порядка, с известными по
правкам и на рельеф местности, на территории республики изме
няю тся в н аправлении  с ю го-запада на северо-восток.

Геоморфологические, почвенно-гидрологические и климати
ческие услови я БССР разнообразны  и имеют зональную выражен
ность. С еверный озерный край с преобладанием валунных морен
ных и водно-ледниковы х отложений сменяется полосой возвышен
ностей Б елорусской  гряды , за которой лежат водно-ледникойые 
и моренные равнины , переходящ ие в заболоченную низину По
лесья . Теплообеспеченность территории возрастает к юго-западу, 
континентальность климата — к востоку. Все это обусловливает 
сущ ественное различие лесной, луговой и болотной растительности 
Б ел о р у сси и , определяет ее зональность. При этом основную роль 
в облике растительного покрова играют леса.

З он альн ость  лесной растительности Белоруссии выражается 
в том, что в направлении  с севера на юг восточноевропейские 
ю ж нотаеж ны е леса постепенно теряю т свой бореальный облик 
и см еняю тся лесами западноевропейского типа, все больше встре
чается ш ироколиственны х лесов, исчезают бореальные и появля
ю тся западноевропейские и лесостепные виды растений. По терри
тории  Б елорусси и  проходит ю ж ная граница ареала ольхи серой, 
северо-восточная граница ареала граба, ю жная граница сплошного 
распростран ен ия ели, к ю гу все чаще встречаются дуб и другие 
ш ироколиственны е породы.

Л есной покров Белоруссии характеризуется следующими под
зонам и.

I . П о д з о н а  е л о в о - ш и р о к о л и с т в е н н ы х  (ду- 
бово-темнохвоиных) лесов, занимаю щ ая северо-восточную часть 
Б елорусси и  и ограниченная северной границей сплошного распро
странени я граба. Вклю чает районы: Западно-Двинский, Ошмян- 
ско-М огилевский.

I I .  П о д з о н а  е л о в о - г р а б о в ы х  д у б р а в  (грабо
во-дубово-темнохвойных лесов), занимаю щ ая центральную по
лосу территории  между северной границей ареала граба и 
ю жной границей  сплошного распространения ели. Сюда отно
сятся районы : Немаиско-Предполесский и Березипско-Пред-
полесский.

I I I .  П о д з о н а  г р а б о в ы х  д у б р а в  (широколист
венных лесов), располож енная южнее границы сплошного распро
странени я ели.

Ю  Л сса  СССР, т. I I ш



Рис. 1
Карта геоботанических подзон и лесорастительных районов 
Белорусской ССР
Лесорастительные районы: I — Западно-Двинский; II — Ошмянско-Минский; Н* — 
Оршанско-Могилевский; IV — Неманско-Предполесский; V — Б е р е з и н с к о -П р е д п о л е с -  

ский; VI — Бугско-Полесский; VII — Полесско-Приднепровский; границы: 1 —  г е о б о 
танически х подзон; 2 — лесорастительных районов

Подзона занимает районы: Бугско-Полесский и П о л е с с к о - П р и -  
днепровский.

Зональность лесов Белоруссии хорошо согласуется с климати
ческими, почвенными и орографическими особенностями подзон.

Подзоны лесной растительности являются в Б е л о р у с с и и  гео- 
ботаническими подзонами и отличаются по видовому составу 
лесообразующих древесных пород (эдификаторов фитоценозов). 
В пределах подзон выделены лесорастительные районы, каждый 
из которых отличается определенным соотношением древесных 
пород-эдификаторов, имеет характерный комплекс геоморфоло
гических, почвенно-гидрологических факторов и  климатических 
условий.

ш



Границы геоботанических подзон и лесорастительных районов 
показаны  на карте (рис. 1).

П риводим  краткую  климатическую , геоморфологическую и 
почвенную  характеристику  каждого района.

Западно-Двинский район 
елово-шпроколиственных лесов

Ю ж ная граница проходит у подножий Свентянской гряды, 
огибает северные отроги М инской возвышенности по левому бе
регу  Березины , затем идет по водоразделу Западной Двины и Бе
резины  (левобереж ье Эсса), огибает Оршанскую возвышенность 
и выходит по правому берегу Д непра к восточной границе БССР 
(П оставы  — К рулевщ ина — Х олопеничи — южнее Сенно — гра
ница БССР у  Д непра).

В егетационны й период длится 175—185, безморозный — 140— 
150 дней. Сумма полож ительны х температур выше 10° в среднем 
не более 2150°, средний из абсолютных годовых минимумов темпе
р атуры  воздуха от —26 до —29°, абсолютный минимум темпера
туры  воздуха 4 0 —41° (до —42° на северо-востоке). Годовая 
сумма осадков 575—660 м м , средний дефицит влажности воздуха 
за  май — ию ль 5 ,3 —5,9 мбар. Климат холодный (северо- 
восток) и прохладны й (ю го-запад), повышенно влажный.

М ореннохолмистый рельеф чередуется с водно-ледниковыми 
равнинам и. Р еки  узкого  и глубокого профиля без выработанных 
пойменных террас. П олоцкая и Ч аш никская низины и ограни
чиваю щ ие их возвыш енности: Н евельско-Городокская, Витебская, 
Л у ко м л ьск ая , Б р асл ав ск ая  гряды . Реки — бассейна Западной 
Д вины . М ногочисленные озера. Н аиболее распространены в БССР 
верховы е болота.

Д ерново-подзолисты е разной степени оподзоленности сугли
нистые почвы на моренных (Б раслав, Ветрнно, Боченково, Горо
док) и озерпо-ледниковых (долина р. Десны, возле Кохановичей, 
по р. Л учеса) глинах и суглинках; пылевато-еуглнштстые почвы 
на лёссовидных сугли нках  (Витебская возвышенность); на осталь
ной территории  легкие суглинки, супеси, пески.

Ошмянско-Минский район  
елово-широколпствснных лесов

Ю ж ная гран и ца проходит вдоль южных отрогов Ошмянской 
гряды , огибает М инскую возвышенность и идет в широтном на
правлении  до устья Усы на Березине. Восточная граница проходит 
вверх по Б ерезине до устья Б обра, затем вверх по этому притоку 
до отрогов О рш анской возвышенности (Трабы — Воложин — 
И венец — Н егорелое — Пуховичи — Якшицы — Березино — 
К рупки).



Вегетационный период 185—190, безморозный 150 дней 
средняя из годовых минимумов температуры воздуха от —25 до 
—28°, абсолютный минимум температуры воздуха —39° (в восточ
ной части —4Г), осадков 620—710 мм в год, средний дефицит 
влажности воздуха за май — июль от 5,7 до 6,8 мбар (на востоке). 
Южная граница района почти совпадает с изолинией суммы поло
жительных температур выше 10°, равной 2200°, восточная грани
ца близка к изолинии, к востоку от которой продолжительность 
устойчивого снежного покрова более 100 дней. Климат умеренно 
прохладный, влажный.

Водораздельный район с Минской возвышенностью, Свен- 
цянскими и Ошмянскими грядами, ограничивающими Вилейско- 
Нарочанскую низину с выраженной долиной р. Вилии. В восточ
ной части района — Верхнеберезинская равнина. В целом весь 
район имеет наиболее интенсивно и глубоко расчлененный рельеф.

Дерново-подзолистые супесчаные валунные почвы (Минская 
возвышенность, Нарочано-Вилейская, район Червеня), пылевато
суглинистые почвы на лёссовидных суглинках (Минская возвы
шенность, район Борисова), супесчаные и песчаные почвы на 
песках или подстилаемые мореной (Вилейка — Бегомль — право
бережье р. Березины).

Оршанско-Могилевский район 
елово-дубовых лесов

Южная граница, продолжая южную границу Ошмянско-Мин- 
ского района от р. Березины, огибает г. Кличев, спускается к югу 
до впадения Грезы в Друть и примерно совпадает с администра
тивной границей Могилевской области, проходя южнее Нового 
Быхова па Днепре и севернее Корма.

Вегетационный период продолжается 180—190 дней, безмо
розный — 145—155 дней. Сумма положительных температур выше 
10° — 2100—2280°, средняя из абсолютных минимумов темпера
туры воздуха —28°, абсолютный минимум от —37 до —40°, 
годовая сумма осадков 540—620 мм, средний дефицит влажности 
воздуха за май — июль 5,8—6,4 мбар. Климат умеренно теплый 
с достаточным, но наименьшим по сравнению с другими районами 
увлажнением.

Основную часть района занимает Оршанско-Могилевское плато 
с плоским или широковолнистым рельефом, с севера ограниченное 
Оршанской возвышенностью и западными отрогами Смоленско- 
Московской возвышенности. К плато с запада примыкает Цент- 
рально-Березинская равнина. Территория разрезается реками 
бассейна Днепра (Дпепр, Друть, Пропя, Сож, Беседь).

Наиболее распространены дерново-подзолистые пылевато
суглинистые почвы на лёссовидных породах (Орша — Горки — 
Мстиславль). В южной и восточной частях района дерново-под
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золистые супесчаные почвы на валунных глинах, супеси и пески, 
подстилаемые мореной или развитые на глубоких песках. Низин
ные болота в междуречье Сож — Беседь и на Березинской равнине.

Неманско-Предполесский район 
елово-грабовых дубрав

Ю жная граница проходит от Беловежской пущи вдоль верхнего 
течения Ясельды, севернее г. Береза, через Телеханы к впадению 
Морочи в Случь. Восточная граница проходит по водоразделу 
Морочи и Л ани, перерезает Копыльскую гряду у истоков Лани, 
У ш и  и  В ы н и  и  смыкается с северной границей у юго-западных 
отрогов Минской возвышенности.

Вегетационный период 190—200, безморозный 155—165 
дней. Сумма температур выше 10° превышает 2200°, но меньше 
2400°. Средний из годовых минимумов температуры воздуха 
23—25°, абсолютный минимум 34—37°. Осадков в год ООО— 
700 мм, средний дефицит влажности воздуха на май — июль 
5 ,7 —6,8 мбар. Климат теплый, умеренно влажный с продолжи
тельным периодом вегетации.

К району относится Н еманская низина, большая часть бассейна 
Н емана и северная окраина Припятского Полесья (Предполесье). 
Н ем анская низина ограничена возвышенностями Белорусской 
гряды  с крупнохолмистым (Н овогрудская, Волковысская) и плато
образным (Слонимская) рельефом. Предполесье характеризуется 
редкими моренными холмами и грядами.

Возвышенности Белорусской гряды с поверхности сложены мо
ренными суглинками, супесями и пылевато-суглинистыми почва
ми. Н еманская низина и Предполесье характеризуютсядерновопод- 
золистыми песчаными и супесчаными почвами и значительным рас
пространением пизинныхболот. Верховых и переходных болот мало.

Березинско-Предполессвий район 
елово-грабовых дубрав

Ю ж ная граница, продолжая южную границу Неманско-Пред- 
полесского района, проходит через пункты: Октябрьский, Паричи, 
южнее Ж лобина, севернее Буда — Кошелева, Светиловичи.

Вегетационный период 190—195, безморозный 150—155 
дней. Район лежит между изолиниями сумм положительных тем
ператур выше 10° со значениями 2200 и 2400°. Средний из абсо
лютных годовых минимумов температуры воздуха —26°, абсо
лютный минимум —37, —39°. Осадков в год 550—600 мм, средний 
дефицит влажности за май — июль 5,8—7,1 мбар. Климат района 
более суров и коитипепталеп, чем в западной части подзоны.

Равнинный район с постепенным уклоном к Полесской низмен
ности. Основная часть занята Централыю-Березинской равниной,
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к которой с юга примыкает Предполесье. Довольно густая гидро
графическая сеть: Березина, Днепр, Сож и их притоки. Заболо
ченность высокая.

Бедные дерново-подзолистые песчаные и супесчаные почвы 
на глубоких песках или более плодородные, близко подстилаемые 
моренным суглинком, а также массивы низинных торфяииков 
составляют основной почвенный фон. Слуцк, Копыль, левобе
режье Днепра — пылевато-суглинистые и супесчаные почвы на 
лёссовидных суглинках. В северной части значительные площади 
верховых болот.

Бугско-Полесский район грабовых дубрав

Восточная граница является продолжением границы между 
Неманско-Предполесским и Березинско-Предполесским районами 
подзоны елово-грабовых дубрав. Проходит от р. Случь вдоль 
р. Скрипица до впадения ее в Припять и затем вверх по р. Ствиге 
до южной границы БССР.

Вегетационный период 200—205, безморозный — до 170 
дней. Сумма положительных температур выше 10° более 2400°. 
Средний из абсолютных годовых минимумов температуры воздуха 
—23, —26°, абсолютный минимум — 3 1 ,-3 3 ° . Годовая сумма осад
ков 530—570 мм , средний дефицит влажности воздуха за май — 
июль 6,2—6,7 мбар. Климат повышенно теплый, умеренно вл аж 
ный с повышенной интенсивной вегетацией; наиболее благоприят
ная в климатическом отношении часть БССР.

К району относится Брестское Полесье (бассейн р. М ухавец 
и заболоченный водораздел Припяти и Буга) и западная часть 
Пинского Полесья. За исключением нескольких плоских моренных 
гряд (Загородье, Логишин), вся территория низменности отли
чается однообразным песчано-гривистым рельефом. Припять и ее 
притоки имеют медленное течение, русла не разработаны, водо
разделы заболочены. Густая сеть мелиоративных каналов. Озера 
редки. Огромные массивы низинных болот.

Основными являются дерново-подзолистые песчаные и низин
ные торфяные почвы. У Кобрина, Лунинца, в Загородье распро
странены глееватые супесчаные почвы, на Прибугской равнине — 
валунно-суглинистые, в районе Давид — Городок — Туров — 
дерновые перегнойно-карбонатные суглинистые почвы на карбо
натных породах. Верховых и переходных болот мало.

Полесско-Приднепровский район грабовых дубрав
Границы района очерчены с севера Березинско-Предполесским, 

а с запада — Бугско-Полесским районами.
Вегетационный и безморозный период короче (195—200 и 150—

160 дней), а абсолютные минимумы температуры воздуха ниже
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(на 2—5°), чем в западной части Полесской низменности. Однако 
теплообеспечепность П олесья везде примерно одинакова, так как 
летние температуры на западе несколько ниже, чем на востоке. 
Годовая сумма осадков 550—560 м м , средний дефицит влажно
сти воздуха за май — июль 6 ,2—7,2 мбар. Все Полесье относит
ся к типу лесостепного увлаж нения, так как приход и расход 
атмосферной влаги равновелики. Восточная часть Полесья имеет 
более Континентальный климат.

Район охватывает восточную часть Припятского Полесья и 
Деснинское Полесье, занимающее северную окраину Приднепров
ской низменности. Рельеф тот же,что и в восточной части. Крупный 
холмистоморенный рельеф имеет лишь Мозырский кряж , который 
к юго-западу переходит в мелкохолмистую Мозырскую равнину 
(Мозырское Полесье). Ш ирокая гидрографическая сеть (Припять 
и ее притоки, мелиоративные каналы), пространства низинных 
болот и развеивание песчаных холмистых возвышений.

Чередование дерново-подзолистых песчаных и супесчаных 
почв, часто заболоченных, с массивами низипных торфяников. 
В районе Гомеля (Костюковка, Тереховка) распространены дерно
во-подзолистые пылевато-суглинистые почвы. Лёссовидные почвы 
имеются такж е в районе Речица — Лоев и покрывают Мозырскую 
и Х ойникско-Брагинскую  гряды. Верховые болота находятся 
в районе между Туровым и Лельчицами.

В табл. 2 приведены данные, характеризующие состав лесов 
по каждому району.
Таблица 2

Распределение основных лесообразующпх древесных пород по подзонам 
и лесорастительным районам 

(в % от лесопокрытой площади гослесфонда)

Подзона и район
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Подзона
елово-широколиственных лесов 54,0 16,4 1,55 — 0,09 15,3 6,0 6,0 0,6

Запади о-Двинский .................. 47,3 15,7 0,32 — 0,15 19,5 6,7 8,7 1,5
Ошмянско-Мпнский.................. 61,2 15,1 0,93 — 0,07 13,7 3,5 5,1 0,3
Оршанско-Могилсвский . . . 52,5 18,4 3,42 — 0,06 13,0 8,1 4,4 —

Подзона елово-грабовых
дубрав 59,3 8 ,0 3,5 0,26 0,12 14,7 2,5 11,4

Немапско-Предполссский . . 59,2 9,6 3,6 0,18 0,09 14,1 2,0 11,1 —
Бсрсзинско-Прсдполесскнн . 59,5 6,5 3,5 0,32 0,15 15,2 3,0 11,7 —

Подзона грабовых дубрав 00,7 1,20 9,6 0,38 0,25 14,0 1,25 12,6 —
Б у гско-Полесский ................. 57,0 2,76 6,3 0,31 0,40 15,2 0,57 17,3 —
Полесско-Приднепровский 62,5 0,43 11,2 0,41 0,17 13,4 1,59 10,2 —
В целом по БССР . . . . . 57,7 9,2 4,7 0,20 0,15 14,7 3,5 9,6 0,2
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Ведение лесного хозяйства в различных лесорастительных 
районах БССР имеет свои особенности. Эта специализация наи
более отчетливо проявляется при переходе от одной подзоны к 
другой. Поэтому выделенные на территории республики подзоны 
лесной растительности следует считать лесохозяйственными рай
онами. Планирование лесохозяйственных работ и ведение хозяй
ства в лесах БССР должно производиться по трем крупным лесо
хозяйственным районам, соответствующим естественноистори
ческому делению территории на Северную подзону елово-широко
лиственных лесов, Центральную подзону елово-грабовых дубрав 
и Южную подзону грабовых дубрав. Выделение же лесораститель
ных районов в пределах каждого лесохозяйственного района мо
жет служить для дальнейшей детализации отдельных лесохозяй
ственных мероприятий.

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЛЕСОВ БССР

Как уже отмечалось, лесной фонд БССР составляет 8014тыс. га, 
из которых 83,5% покрыто лесом1. Леса общегосударственного 
значения находятся в ведении Главного управления лесного 
хозяйства при Совете Министров БССР (леса лесхозов), а также 
других организаций и ведомств (приписные леса); остальные леса 
принадлежат колхозам (табл. 3).

Таблица 3

Распределение лесного фонда БССР по фондодержателям

Фондодержатель

Площадь лесного фонда

общая покрытая лесом

тыс. га % тыс. га %

Главное управление лесного хозяй
ства (лесхозы) ...............................

Прочие ведом ства ...............................
Колхозы ..............................................

5392
1027
1595

67,3
12,8
19,9

4553
771

1364

68,1
11,5
20,4

В с е г о  . . . | 8014 | 6688

В подчинении Главного управления лесного хозяйства на
ходятся шесть областных управлений, охватывающих 85 лесхозов

1 Показатели по лесному фонду приводятся по данным Главного управ
ления лесного хозяйства на 1 января 1961 г.



и 660 лесничеств. Из приписных лесов наибольшая площадь при
ходится на совхозные леса (5,5% всей лесной площади БССР); 
к этой категории относятся и леса всех прочих фондодержателей 
государственных лесов.

В конце прошлого и начале текущего столетий леса Белоруссии 
подвергались интенсивному уничтожению. По подсчетам, про
изведенным В .И . Переходом и Г.А. Гинзбургом (1955), лесистость 
Белоруссии в 1840 г. составляла 45,6% , а к 1914 г. упала да 
28,4% . В годы первой мировой и гражданской войн уничтожение 
лесов продолжалось. В первое десятилетие после установления 
Советской власти не было возможности широко развернуть лесо
восстановительные работы; в 1926 г. лесистость республики со
ставляла 25,7% . Однако уже в годы первых пятилеток лесовосста
новление приняло широкий размах. С 1882 по 1914 г. было поса
жено и посеяно всего 12,5 тыс. га леса, а с 1922 по 1941 г. закуль
тивировано уже 339,8 тыс. га (Трибушевский, 1957). К 1939 г . 
лесистость Белоруссии достигла 30,4% . С включением в состав 
БССР западных областей, лесистость которых составляла лишь 
23,0 %, общая лесистость территории стала равной 26,7 %. За время 
Великой Отечественной войны около 0,5 млн. га леса было унич
тожено; в 1944 г. лесистость республики была минимальной. Сразу 
же после изгнания фашистов в республике начались интенсивные 
лесовосстановительные работы. За 1944—1950 гг. закультивиро
вано 246,6 тыс. га, за 1951—1955 г г . — 248,5 тыс. га; всего за после
военные годы площадь посадок и посевов леса составила около- 
700 тыс. га , а площадь, охваченная мерами содействия естествен
ному возобновлению,— свыше 250 тыс. га. Лесистость республики 
неуклонно повышалась и в 1960 г. составила 32,2%.

Леса на территории БССР размещены неравномерно. Значи
тельно обезлесены основные возвышенности Белоруссии и участки 
донно-моренных равнин, где преобладают дерново-подзолистые 
валунно-суглинистые, пылевато-суглинистые почвы и наиболее 
богатые разновидности супесчаных почв. Наиболее обезлесенные 
почвенно-орографические комплексы на территории Белоруссии: 
Витебская возвышенность, Ошмянские гряды, южная часть Мин
ской возвышенности, Лидская равнина, северная половина Ор- 
шанско-Могилевского плато, юго-западная ветвь Белорусской 
гряды (Гродненская, Волковыская и Новогрудская возвышенно
сти), Копыльская гряда, Слуцкая равнина, часть Прпбугской 
равнины, междуречье Днепра и Сожа. Лесистость этих районов 
не превышает 20% , а в некоторых из них даже менее 10%. Леса 
сохранились на равнинах и низменностях Белоруссии, в основном 
покрытых водно-ледниковыми и аллювиальными песчаными и 
супесчаными отложениями. Наиболее крупные массивы лесов 
находятся на правобережной части Полоцкой низины, в Верхне- 
березинской низменности, в северо-восточной части Неманской 
низины (Налибокская пуща), на Центрально-Березинской равнине
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(Березинско-Друтский массив), в Припятском и Мозырском 
Полесье.

По народнохозяйственному значению леса Белоруссии относят
ся к I и II группам. Леса I группы, находящиеся в ведении Глав
ного управления лесного хозяйства, составляют 1107,5 тыс. га, 
или 24,3% лесопокрытой площади, в том числе леса зеленых зон 
и курортные — 8,7%, запретные вдоль рек — 6, 1%,  защитные 
вдоль железных и шоссейных дорог—9,5 % .Остальные3445,8тыс.га, 
или 75,7%,— это леса II группы. В колхозных лесах к
I группе относятся 17%, ко II — 83% лесов, в приписных соот
ветственно 33 и 67%.

К зеленым зонам, которые выделены вокруг 34 городов и го
родских поселков, относится 445,1 общей, в том числе 395,5 тыс. га 
покрытой лесом площади. Вокруг шести городов радиус зеленой 
зоны равен 30 км, семь городов имеют зеленую зону радиусом от 
15 до 25 км, радиус остальных зеленых зон от 3 до 10 км .

Велика водоохранная и почвозащитная роль лесов Белоруссии. 
В зависимости от физико-географических условий различных 
районов эта роль имеет свои особенности. В Белорусском По
озерье особенно велика водоохранная роль лесов, окружающих 
многочисленные озера и питающие их реки. С возвышенностей 
Белорусской гряды берут начало многие реки, питающие важные 
водные артерии—Западную Двину, Днепр, Неман и Припять. Леса 
у истоков и вдоль течения малых рек обеспечивают их полновод- 
ность в меженный период, отчего зависит и полноводность пи
таемых рек. Запретные полосы вдоль рек выделены по Западной 
Двине, Днепру, Сожу, Березине, Неману, Березине Неманской, 
Припяти, Муховцу, Пине, Днепро-Бугскому каналу и возле 
о. Нарочь. К этим лесам отнесены полукилометровые полосы по 
обоим берегам рек; общая площадь их 300 тыс. га. Вполне понятно, 
что не меньшее водоохранное значение имеют леса и вдоль других 
рек Белоруссии (Дисна, Вилия, Друть, Щара, Птичь и др.)- 
Создание единой глубоководной системы на внутренних водных 
путях Европейской части СССР, предусмотренное программой 
КПСС, имеет непосредственное отношение и к территории БССР 
(Черноморско-Балтийская система через Днепр, Припять и Не
ман) и требует уже сейчас обратить серьезное внимание на усиление 
водоохранного значения лесов (рис. 2).

Леса на склонах возвышенностей Белорусской гряды являют
ся надежной защитой против эрозии почвы. Например, в северной 
части Минской возвышенности, значительно облесенной, оврагов 
мало; южная же безлесная часть ее представляет район с широким 
развитием овражной сети. Овраги характерны также для безлесной 
Оршанской возвышенности. Берега Днепра, Сожа и других рек 
восточной части БССР во многих местах обезлесены и изрезаны 
оврагами; берега же рек, протекающих среди лесных берегов, 
например р. Друть, эрозии почти не подвергаются.
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Рио- 2•
Водоохранные леса по берегам Свислочп

В Полесской низменности гидрологическая роль лесов отли
чается своими особенностями. Низменность имеет форму корыто
образного понижения, покрытого низинными болотами и песками. 
С .Х . Будыко (1958), подробно изучивший гидрологическую роль 
лесов Полесья, приходит к следующим выводам о влиянии леса 
на сток в течение года. Зимний сток рек (декабрь — февраль) с уве
личением лесистости бассейнов уменьшается. Это объясняется 
тем, что в районах с малой лесистостью из-за частых оттепелей, 
характерны х для Полесья, происходит таяние снега; при боль
шей же лесистости таяние снега зимой значительно меньшее. 
Сток увеличивается за период март — июнь, как и летний, с yfiej 
личением лесистости водосборов, так как накопленные зимой 
снеговые осадки частью поверхностным стоком, а частью грунто
вым вслед за спадом весенних вод поступают в реки. Между лесис
тостью и осенним стоком (октябрь — ноябрь) зависимости не об
наружено.

Большинство рек Полесья не имеет хорошо выраженных русел; 
в о д о р а зд ел ы  их сглажены и нередко весной сплошь затоплены, 
что создает условия для изменения русел. Поэтому леса вдоль 
рек имеют берегозакрепляющее значение и обеспечивают постоян
ство водостоков.

Но особенно велика противоэрозионная роль лесов Полесья, 
его обширных сосновых боров. Будучи лишенными лесной расти-
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тельности, пески Полесья развеиваются ветром, движутся, засы
пая посевы сельскохозяйственных культур, наступают на насе
ленные пункты. Из общей площади неиспользуемых открытых 
песков в БССР, составляющей 450 тыс. га, около 250 тыс. га на
ходится в двух областях Полесья — Гомельской и Брестской. 
В целом по республике лишайниковые боры, почвы которых па 
существу представляют сыпучие пески, занимают 114 тыс. га. 
Немногим более плодородны песчаные почвы вересковых боров, 
занимающие вместе с производными березняками свыше 850 тыс. га; 
при отсутствии леса они также могут развеиваться и кроме 
лесовыращивания непригодны для других целей. Таким образом, 
на площади около 1 млн. га песков леса являются единственным 
фактором, защищающим почву от ветровой эрозии и сохраняющим 
ее плодородие.

Водоохранные и водорегулирующие свойства лесов сущест
венно влияют на повышение урожайности сельскохозяйственных 
культур на прилегающих к лесу полях. Согласно исследованиям 
В.Ф. Морозова и Г.И. Казакова (1955), проводившимся в течение 
3 лет в Минской и Гомельской областях, на участках поля в зоне 
влияния лесов (на расстоянии 400—500 м от опушки при высоте 
леса 18—22 м) запас воды в снеге в среднем выше на 42 м м , ве
сенний запас воды в двухметровой толще почвы на 13% выше, 
интенсивность транспирации растений увеличивается на 10—25% 
по сравнению с открытыми полевыми участками. В связи с улуч
шением условий роста урожайность зерновых культур на полях 
в зоне влияния леса выше, чем вне этой зоны, в среднем на 17%.

В лесах Белоруссии обитает много ценных видов диких живот
ных и птиц. Ежегодная стоимость заготавливаемой пушнины 
составляет 0,6—1,0 млн. руб. По данным И.Н. Сержанина (1961), 
повсеместно распространены крот, заяц-русак, обыкновенная 
белка, лесная куница, куница-белодушка, черный хорек, евро
пейская порка, горностай, ласка, барсук, выдра, волк, лисица,

Таблица 4

Распределение площади лесхозов БССР

1
Лесная площадь

Группа
лесов

Общая покрытая лесом
песомкпуп- 

шиеся лесные 
культуры

не покрытая 
лесом

площадь
итого в том числе 

культуры

(редины, 
лесосеки, 

гари, 
пустыри)

всего лесной 
площади

I
И

1247,8
4144,6

1107,5
3445,8

166,9
426,8

18,9
70,8

.

4 0 ,4
161,4

1166,8
3678,0

В с е г о 5392,4 4553,3 593,7 | 89,7 201,8 4844,8

-------------- ------------------------------------------ ■
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енотовидная собака рысь, кабан и находящиеся под охраной 
косуля и лось. Заяц-беляк обычен в центральной и северной частях 
республики, в Полесье бывает редко. В лесах бассейна Западной
й Вртнпо На МогилевЩине встречается обыкновенная летяга 
Местное распространение имеют завезенные в республику выху
холь американская норка, енот, лань, благородный олень ^о- 

р находятся под охраной. Хорошо акклиматизировались 
ондатра, появивш аяся в 1948 г. в результате есте?™енн0го рас
селения из Польши. В последние годы увеличилась численность 
бобров, которые в основном расселились по Березине Нема™ 
и С.ожу. Довольно редкий зверь -  бурый медведь. Заповедно 
охотничье хозяйство «Беловежская пуща» является мемомТаз' 
ведения зубров: с пяти зубров, полученных хозяйством в 1946 г 
их поголовье к 1961 г. возросло до 57. Часть из них содержится 
в питомнике, часть живет на воле. содержится

В лесах Белоруссии обитают такие ценные птицы как тетепрп 
рябчик, глухарь, серая, а на севере республики и белая ™  
патка, вальдшнеп, дупель и много других видов В целом * fI SX™ НаСЧИТЫвается окол° 250 ^обитает и гнездится в лесах и на болотах. которых

С0ХРанении и обогащении фауны большую роль играют 
™ УДарственные заповеДники и заказники. Помимо широко из
вестной «Беловежской пущи» большое значение имеют Березин- 
скии заповедник, охватывающий лесные массивы и болота верховий 
Березины , а также государственные заказники, выделенные на 
площ ади около 400 тыс. га сроком на 10 лет.

В лесах Белоруссии заготавливается много технического 
лекарственного и пищевого сырья. Например, в 1960 г. грпбов,’ 
ягод  и лекарственных растений было заготовлено на 15 млн. руб! 
Многие виды этой продукции Белоруссия поставляет в другие 
республики, некоторые из них экспортируются в зарубежные 
страны .

по категориям земель (в тыс. га)

Нелссная площадь

угодья
площади особого 

назначения неиспользуемые площади
всего

земельные(па
шни, сеноко

сы, пастбища)
БОДЫ дороги и 

просеки
усадьбы,

питомники болота пески
овраги 

и крутые 
склоны

нелесной
площади

18 ,8 1 ,5 1 2 ,6 3 ,4 3 9 ,8 4 ,8 0 ,1 8 1 ,0
8 0 ,0 6 ,9 3 9 ,0 4 ,4 3 2 6 ,8 8 ,7 0 ,8 466 ,6

9 8 ,8 8 ,4 5 1 ,6 7 ,8 3 6 6 ,6 13 ,5 0 ,9 54 7 ,6



Таким образом, леса Белоруссии имеют исключительно много
образное водоохранное, водорегулирующее, почвозащитное, поле
защитное и фаунистическое значение, способствующее наиболее 
производительному использованию земельного фонда республики 
и успешному развитию многих отраслей народного хо
зяйства.

В декабре 1961 г. 6-я сессия Верховного Совета республики 
приняла Закон об охране природы Белорусской ССР, в котором 
изложены положения об охране лесов и их рациональное исполь
зование.

Распределение площади лесхозов БССР по категориям земель 
приведено в табл. 4. Лесные культуры составляют 13% лесопокры
той площади, остальные леса естественного происхождения. Лес
ные культуры в основном созданы за советский период; в 1917 г. 
доля их участия в лесном фонде не превышала 0,5%. За 4 года, 
с 1957 по 1961 г., удельный вес искусственно созданных лесов 
повысился на 2,7%. Больше всего лесных культур в Гродненской 
области (свыше 20%), меньше всего — в Витебской (7%). В при
писных лесах доля участия лесных культур в покрытой лесом 
площади составляет 6,5, в колхозных — всего 1,2%.

За годы советской власти проведена большая работа по обле
сению не покрытых лесом площадей. К 1922 г. 30% общей площади 
лесного фонда было оголено, к 1933 г. не покрытая лесом площадь 
уменьшилась до 18,8%, к 1953 г .— до 5,5%, а на 1 января 1961 г. 
составляла 3,7% общей площади, или 4,2% лесной. Она может 
быть значительно уменьшена за счет сокращения сроков лесовыра- 
щивания, облесения горельников, прогалин и редин и составлять 
2,0—2,5% общей площади лесхозов БССР. Нелесная площадь 
лесхозов также может быть значительно сокращена путем облесе
ния неиспользуемых площадей: песков, оврагов, болот и пр.

Лесокультурный резерв имеют не только лесхозы. Не покрытая 
лесом площадь, подлежащая облесению, в колхозных и приписных 
лесах составляет 350 тыс. га. Кроме того, агролесомелиоративные 
мероприятия на землях, не входящих в лесной фонд БССР, 
намечено провести на площади 224 тыс. га.

В целом все перечисленные выше категории земель, подлежащие 
облесению, составляют свыше 800 тыс. га. Выполнение наме
ченных мероприятий позволит довести лесистость БССР до 35%. 
При этом имеются возможности взаимной трансформации сельско
хозяйственных и лесных земель, что имеет большое значение для 
наиболее рационального использования общенародного земельного 
достояния.

Преобладающую часть лесов республики составляют сосновые 
леса. Ельники по занимаемой площади находятся лишь на четвер
том месте, уступая березнякам и черноольшаникам, но превос
ходят их по запасам древесины. Из других мелколиственных 
пород значительные площади занимают осина и серая ольха.

138



Среди широколиственных лесов основное место принадлежит 
дубравам, реже встречаются грабовые и ясеневые насажденияг 
кленовники и липняки занимают небольшие участки (табл. 5).
Т а б л и ц а  5

Характеристика лесов БССР по преобладающим породам (в %)

П орода

Л еса лесхозов, 
заповедных хозяйств  

и научных 
учреж дений

Все леса БССР Спелы е'древостои  
в лесах л есхозов

площадь запас площадь запас по
площади по запасу

Сосна .....................
Е л ь ..........................
Лиственница . .

5 7 , 6 6
9 , 1 6
0 , 0 6

5 5 . 2
1 4 . 2

5 4 , 2 2
9 , 3 5
0 , 0 4

5 4 , 0
1 4 , 4

3 , 3
6 , 1

6 , 7
1 1 , 8

И т о г о  хвойпых
Д у б ..........................
Граб ......................
Я с е н ь ......................
К л е н ......................
Л и п а ......................
Береза .................
Осипа ......................
Ольха черная . . 
Ольха серая . . 
Прочие листвен

ные .....................

6 6 , 8 8  

4 , 6 8  
0 , 2 0 )  
0 , 1 5  1 
0 , 0 1 1 
0 , 0 2 /  

1 4 , 7 2  
3 ,51  
9 , 6 0  
0 , 2 2

0 ,01

6 9 , 4

6 , 0

0 , 4

1 0 , 6
4 . 2
9 . 2  
0 , 2

6 3 , 6 2  

3 , 6 6  
0 , 1 8 )  
0 , 1 3 1  
0 , 01  Г 
0,02-!  

1 6 , 33  
3 , 7 4  

1 1 , 30  
1 ,0 0

0 , 01

6 8 . 4  

5 , 2

0 , 4

1 1 . 4  
4 , 1

10,1
0 , 4

3 , 7

9 . 1  
1 1 , 9

6 . 3  
2 0 , 0  
4 0 , 0

4 . 1  
1 4 , 3

7 . 3
6 . 4

7 , 8
1 6 , 8
2 2 , 0

8 , 2
5 0 . 0  
90,5-

9 , 2
3 1 . 0  
15 , 4  
11, &

И т о г о  листвен
ных ...................... 3 3 , 1 2 3 0 , 6 3 6 ,3 8 3 1 , 6 6 , 9 1 5 , 5

В с е  п о р о д ы
Абсолютные зна
чения по всем по
родам ...................... 4 6 9 6 , 7  

тыс. га
3 8 3 , 6  

млн. м3
6 687 , 6  

тыс. га
470 , 2  

млн. м3

4 , 8

217 ,4  
тыс. га

1 0 , 2

37 , 34  
млн. .и3-

Состав лесов лесхозов, заповедных хозяйств и научных учрежде
ний значительно отличается от состава колхозных и совхозных 
лесов, где из-за отсутствия правильного режима ведения лесного 
хозяйства хвойные и широколиственные породы на больших пло
щ адях сменились мелколиственными. Так, по сравнению с лесами 
лесхозов удельный вес мелколиственных пород в целом выше на 
4 ,3% , а хвойных на 3,2% и твердолиственных па 1,1% ниже.

Из интродуцированных древесных пород наиболее широко 
культивировалась в лесах лиственница сибирская, кроме нее
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имеются участки тополей, бархата, ореха и др. В естественных 
лесах п кустарниках Белоруссии произрастает 26 древесных и 
<50 кустарниковых пород. Интродукцией в леса введено более 20 
видов, многие из них достигли возобновительной спелости.

Механические свойства древесины основных древесных пород 
Белоруссии зависят от условий произрастания (типа леса) и имеют 
достоверные практически важные различия в крайних типах 
типологического ряда древесных насаждений. Древесина сосны 
отличается наилучшими качествами в мшистом и брусничном 
типах, древесина ели — в кисличном и снытевом.

Интенсивная эксплуатация лесов Белоруссии привела к резкой 
диспропорции в их возрастной структуре. Молодняки составляют 
около 60%, спелые же — менее 5%. Запас спелой части лесов 
равен 37,3 млн. ж3, в том числе хвойных 19,6 млн. м 3. П ри этом 
24°о запаса спелой древесины находится в лесах I группы; эк
сплуатационный фонд составляет лишь 28,4 млн. л*3, или 7,8% 
общего запаса лесов республики.

В течение 1945—1951 гг. по главному пользованию ежегодно 
вырубалось 8,1 млн. м3 древесины, или 230% расчетной лесосеки, 
в 1952—1958 гг.— 6,2 млн. ж3, или 165%. Ежегодное пользова
ние в 1966—1970гг. будет снижено (3,6 млн. мг)\ при этом объем 
■эксплуатации хвойных лесов понизится до 2,1 млн. ле3, а в 1971 — 
1975 гг.— до 1,7 млн. м3. По мягколиственному хозяйству глав
ное пользование может быть увеличено только после 1970 г. и 
оудет составлять 2 млн. м3 против 1,6 млн. м 3 в 1965 г.

Основное место в заготовке древесины занимают рубки глав
ного пользования (73,2%). Значительная часть древесины (14,6%) 
поступает от рубок ухода за лесом и санитарных рубок. От всех 
видов рубок ежегодно в среднем заготавливалось 8,7 млн. ж3, 
<а площадь, проходимая рубками, составляла 319 тыс. га.

Почти все рубки главного пользования проводятся в лесах
II группы (99,4%), лесовосстановительные рубки ведутся преи
мущественно в лесах I группы (76,7%). Основной способ рубок 
главного пользования — сплошнолесосечный, лесовосстанови
тельных — сплошной узколесосечный; на незначительной пло
щади применялись постепенные рубки.

За последние годы удельный вес спелых лесов республики 
снизился по площади на 37,7 и по запасу — на 43,6% . Н акопле
ния запасов приспевающих насаждений за этот срок фактически 
не было: участие их по площади повысилось лишь на 1 %, по запасу 
снизилось на 0,3%. Это снижение вызвано вовлечением в послед
ние годы в рубку приспевающих древостоев (около 600 тыс. мг 
ежегодно). При лесовосстановительных рубках во многих случаях 
игнорировалась задача быстрого восстановления леса с сохране
нием его защитных свойств, а при рубках главного пользования 
не соблюдались основные технико-лесоводственные элементы их 
проведения. Истощение эксплуатационного фонда, разбросан
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ность спелых лесов мелкими участками, расстроенность многих 
из них требуют изменения и совершенствования применяемых 
ныне способов главного пользования лесом.

Значительная масса древесины вырубается в порядке рубок 
ухода и санитарных. В среднем за год в течение 1957 —1961 гг.

виды пользования давали 1275,2 тыс. м 3 древесины:
тыс. м3 % тыс. га

О с в е т л е н и е .......................... . . 28,0 2,2 22,6
П р о ч и с т к а .......................... 186,4 14,6 40,0
Прореживание ................. . . 326,7 25,6 26,1
Проходные рубки . . . . . . 130,3 10,2 7,6
Выборочно-санитар
ные рубки .......................... 47,4 84,4

В с е г о ............................... 1275,2 180,7

Средние запасы древостоев всех возрастных групп приведены 
в табл. 6. П ониж енная продуктивность их, главным образом при
спевающих и спелых, во многом — следствие истребления и раз
реж ивания лесов во время минувшей войны.

Таблица 6

Средние запасы  древостоев по группам возраста (в м 3 на 1 га)

Группа пород
Молодняки, класс 

возраста Средне
возраст

ные
Приспе
вающие

Спелые 
и пере
стойныеI II

Хвойные ................................... 18 83 135 161 172
в том числе*.

сосняки .......................... 18 82 127 152 154
ельники .......................... 18 96 166 201 235

Твердолиственные . . . . 11 65 152 174 184
в том числе дубравы . 10 65 153 174 189

М ягколиственны е................. 11 46 95 136 168
в том числе:

березняки ...................... 10 42 86 121 132
осинники .......................... и 64 122 160 209
ольсы (олшаники) . . и 48 103 144 165

В с е  п о р о д ы  ...................... 16 73 121 157 172

Основную часть лесов БССР составляют насаждения, которые 
занимают местопроизрастания, обеспечивающие потенциально 
высокую и среднюю продуктивность древостоев. Это видно из 
распределения лесной площади лесхозов по классам бонитета;

Б о н и т е т ............................................................  Ia I II III IV V Va
Лесиая площадь, % . . . 0,7 12,3 39,1 34,2 7,5 5,0 1,2

11 Леса СССР, т. II



Более половины лесов имеют la — II классы бонитета, свыше 
трети — III класс бонитета. Но фактическая продуктивность 
лесов Белоруссии ниже той, которая обеспечивается плодородием 
почв. В первую очередь это объясняется низкополнотностыо лесов 
республики, что видно из следующих данных о распределении 
лесопокрытых площадей по полнотам:
Полнота ......................................  0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0 ,8  0,9 1,0
Лесопокрытая площадь, % . . 1,9 5,3 16,2 23,7 28,7 13,4 4,6 1,2

Средняя полнота лесов Белоруссии — 0,64. Древостой низкой 
полноты (0,3—0,5) составляют около четверти всех лесов, или 
почти 1 млн. га. Если полноту этих насаждений довести до 0,7, 
то запас лесов БССР увеличится на 27 млн. м3. Н ельзя также 
считать достаточной полноту 0,6, которую имеют 28,7% древо
стоев (около 1,2 млн. га). Повышение полноты их лишь на 0,1 
увеличило бы запас древесины в лесах более чем на 14 млн. м3.

Таблица 7
Средние таксационные показатели лесов Белоруссии 

по преобладающим породам (гослесфонд)

Порода Возраст,
лет

Средний
класс

бонитета
Полнота

Запас 
на 1 га, 

м 3
Прирост 
на 1 га, 

м*

Сосна .................................... 33 11,8 0 ,6 4 77 2 ,3 3
Ель ........................................ 41 i ,6 0 ,6 2 122 2 ,8 1
Лиственница........................ 10 1,7 0 ,7 3 12 1 ,2 5

И т о г о  хвойных................ 34 Н,7 0 ,6 3 83 2 ,4 4

Д у б ............................................. 51 11,2 0 ,61 103 2 ,0 2
Я с е п ь .................................... 33 1,7 0 ,6 5 78 2 ,4 2
К л е н ........................................ 46 1,4 0 ,6 5 80 1 ,7 4
Г р а б ........................................ 43 Н,7 0 ,6 2 70 1 ,6 3

И т о г о  твердолиствен
ных ........................................ 50 11,2 0 ,6 2 101 2 ,0 2

Береза .................................... 22 11,6 0 ,6 5 59 2 ,6 8
Осипа .................................... 22 1,5 0 ,6 9 96 4,17
Ольха черпая .................... 24 11,3 0 ,6 0 78 3,25
Ольха с е р а я ......................... 12 1,9 0 ,7 7 71 5 ,9 2
Тополь .................................... 6 11,1 0 ,6 7 17 2 ,9 0

И т о г о  мягколиствон-
н ы х .................................... 22 11,2 0 ,6 6 70 3 ,1 8

В с е г о  хвойных и лист
венных ................................. 32 11,55 0 ,6 4 80 2 ,5 4



Эти расчеты, сделанные с учетом существующего распределения 
насаждений по классам возраста, показываю т, что лесное хозяй
ство республики располагает важным резервом увеличения про
дуктивности лесов за счет повышения полноты древостоев. Только 
из-за низкополнотных насаждений средний прирост лесов Бело
руссии составляет 2,5 ж3, а не 3 ,0 —3,5 м 3 на 1 га.

В табл. 7 приведены основные средние таксационные показа
тели насаждений, позволяю щие судить о таксационной структуре 
и продуктивности отдельных формаций лесов Белоруссии.

Приведенные данные характеризую т леса лесхозов. О возраст
ной структуре колхозны х и приписных лесов (без заповедных 
массивов) можно судить по данным табл. 8.

Т а б л и ц а .  S

Распределение площади колхозных и приписных лесов 
по группам возраста (в %)

Группа пород

Площадь
в колхозных лесах* п приписных лесах

мо
ло
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е

Хвойные . . . 8 3 ,7 1 2 ,0 4 ,0 0 ,3 7 3 ,7 1 3 ,4 6 ,1 6 ,8
Твердолиственные 6 2 ,2 1 5 ,2 1 5 ,4 7 ,2 4 3 ,0 4 3 ,0 1 4 ,0
Мягколиственные . . 8 3 ,1 1 1 ,9 4 ,1 0 ,9 6 6 ,3 2 3 ,5 5 ,1 5 ,1

В с е г о  .................. 8 3 ,1 1 2 ,0 4 ,2 0 ,7 7 2 ,0 1 5 ,7 6 ,0 6 ,3

* Согласно соотношению классов п групп возраста, принятому для государствен
ных лесов.

И склю чительное преобладание в колхозных и приписных лесах 
имеют молодняки, причем две трети их приходится на I класс 
возраста . В приписных лесах спелые древостой имеют примерно 
такой же удельный вес, как и в лесах лесхозов, в колхозных же 
лесах они практически отсутствуют. Д ля колхозных лесов группы 
возраста древостоев смещены по сравнению с лесами государст
венного значения на одну группу в сторону снижения возраста 
рубки , но и те леса, которые считаются спелыми и перестойными 
для  внутриколхозпого потребления, составляли на 1 января 
1957 г. всего 4,9%  всех колхозных лесов и за истекшие годы под
верглись интенсивной эксплуатации. Средник! запас на 1 га хвой
ных лесов колхозов составляет 61% , лиственных — 50% среднего
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запаса лесов лесхозов. Большинство колхозных лесов представ
лено малоценными расстроенными насаждениями. В группах 
приспевающих и спелых древостоев средний запас на 1 га состав
ляет лишь 75/о среднего запаса в соответствующих возрастных 
группах (средневозрастных и приспевающих) лесов лесхозов. 
Таким образом, площади колхозных лесов используются крайне 
нерационально. Поэтому целесообразно передать колхозные леса 
в гослесфонд, что позволит значительно улучшить ведение лесного 
хозяйства в них и получать в будущем дополнительно сотни тысяч 
кубометров древесины.

В юго-западной части БССР, у границы с Польшей, расположен 
знаменитый лесной массив заповедно-охотничьего хозяйства 
«Беловежская пуща». Общая площадь заповедника 84,5 тыс. га, 
лесопокрытая — 73,1 тыс. га. В лесах пущи 54% составляют со
сняки, 11,5% — ельники, 3,1% — дубравы, 1% — грабняки, 
0,6% — ясенники, 0,2% — кленовники, 13,6% — березняки, 
15,6% — ольсы, 0,4% — осинники. Молодняки в пуще занимают 
26,4%, средневозрастные — 22,8%, приспевающие — 15,5%, спе
лые и перестойные насаждения — 35,3% всей лесопокрытой пло
щади.

На территории Верхнеберезинской низины в районе Сергу- 
чевской системы, соединяющей Березину с Западной Двинон, 
расположен Березинский заповедник (общая площадь 70,8, лесо 
покрытая 54,1 тыс. га). В составе лесов заповедника сосняки 
занимают 40,5%, ельники — 11,1 %, березняки — 26,2% , 
ки — 1,8%, ольсы — 19,8%, дубравы — 0,4, ясенники — 0 ,2 /о. 
Среди них 27,9% молодняков, 14,4% средневозрастных, 20% при
спевающих и 37,7% спелых и перестойных насаждений.

В Белоруссии имеется несколько лесных массивов, находя 
Щихся в ведении научно-исследовательских и учебных заведении . 
Это леса Жорновской лесной опытной станции (4,2 тыс. га), кото 
рые охватывают левобережье Свислочи при впадении ее в Берези
ну, Плисской лесной опытной станции (9,9 тыс. га), расположенные 
в северо-западной части БССР возле оз. Плисса, Ленинской 
экспериментальной базы возле Гомеля (9,8 тыс. га), находящиеся 
в ведении Белорусского научно-исследовательского института 
лесного хозяйства, и леса опорной базы Белорусского техноло
гического института — Негорел ьского лесхоза (6,3 тыс. га), 
лежащие в 50 км па юго-восток от Минска.

В лесах лесхозов выделено несколько лесных массивов, кото
рые признаны особо ценными: Верейцовский сосновый массив 
(34,0 тыс. га), Буда-Кошелевский (4,8 тыс. га) и Туровскии 
(17,8 тыс. га) дубовые массивы. По режиму хозяйства эти леса  
приравнены к лесам I группы.

Сосновые леса (Pineta). Сосна (Pinus silvestris L.) — самая рас
пространенная лесообразующая порода Белоруссии. СреДй 
сосняков различают боры — сосновые насаждения, часто



Рис. 3.
Соси як елово-кпсличнын (суборь) в Беловежской пуще 
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с прнмесыо мелколиственных древесных пород, и субори—сосновые 
насаждения с прнмесыо ели или дуба во II ярусе. Боры занимают 
малоплодородные подзолистые или дерново-подзолистые песчаные 
почвы, иногда с прослойками супеси; субори формируются на 
более богатых песчаных и супесчаных почвах, нередко подсти
лаемых суглинком (рис. 3).

Сосняки в Белоруссии распространены довольно равномерно. 
Ими занято 50—65% лесопокрытой площади лесхозов. Меньше 
всего сосняков, в некоторых лесхозах меньше 30%, например 
в районе Оршанской возвышенности и Орш анско-М огилевского  
плато, где на плодородных почвах сохранились елово-ш ир око
лиственные леса. Наибольшие площади (от 65 до 80% всех лесов) 
сосняки занимают в местах распространения песчаных почв (Бе
резинская равнина, Нарочано-Вилейская и Неманская низины, 
многие места в Полесье).

Распространение сосновых лесов БССР по классам бонитета  
(табл. 9) показывает, что более 80% их составляют н а са ж д ен и я  
высокой и средней продуктивности, причем более вы сокобонитет-  
ны сосново-еловые леса. Сосняки значительно изрежены (табл. 
10) — почти четвертая их часть относится к низкополнотным  
древостоям. Преобладают древостой с полнотой 0,6—0,7. О про
дуктивности сосняков полнотой 0,85 дает представление табл. И -

Две трети сосняков составляют молодняки, спелых древостоев  
всего 3,3% с запасом в 13,6 млн. м3. К приспевающим относится  
12% сосновых лесов. Запас на 1 га спелых древостоев (154 м ) 
почти одинаков с приспевающими (152 ж3), что говорит о крайне  
неудовлетворительном хозяйственном состоянии первых. Между 
тем кое-где сохранились сосняки кисличного типа с примесью  
ели, запас которых в возрасте 80—100 лет достигает 600—650 м 
на 1 га.

Основная система рубок главного пользования — сплошноле
сосечные. Чаще всего вырубаются широкие и средней ширины  
прямоугольные лесосеки в направлении С — Ю, а также неболь
шие обособленные участки насаждений с сохранением их естест
венной конфигурации. Способы примыкания разнообразны.
Таблица 9

Распределение сосновых лесов БССР по классам бонитета (в %)

Сосняки 1а I и I I I
I V  I

V Va
Средний

класс
бонитета

По суходолу . 0,2 5,2 41,4 46,8 5,1 1,2 0,1
! % } « *По болоту . . — — — 0,2 31,9 51,9 16,0

Из пих с при
месью ели . .

2 , 4
16,1 54,3 19,9 3,7 0,8 11,2

к ;< ;



Таблица 10

Распределение сосновых лесов БССР по полнотам (в %)

Сосняки 0,3 0.4 0,5 0,6 0,7 0 ,8 0,9 1,0
1

Средняя
полнота

По с у х о д о л у .................
По болоту .....................

1.9
1,8

5,2
7,8

15,4
25,2

28.3
33.4

29,1
24,0

13,4
6,4

5,3
1,2

1,4
0,2

0,65
0,60

В настоящее время в связи  с необходимостью использования 
участков спелых древостоев, оставшихся от рубок прошлых лет, 
не всегда можно в полной мере выдерживать правила примыка
ния лесосек и направления рубки.

Все спелые сосняки 10-летней лесосеки, а частично и приспе
вающие охвачены подсочкой. В целях увеличения добычи живицы 
с 1951 г. срок подсочки удлинен до 15 лет. Д ля этого срока Бело
русский научно-исследовательский институт лесного хозяйства 
(Синицкий, 1958) разработал новую технологическую схему. 
В подсочку вовлекаются также единичные деревья сосны в дубра
вах и ельниках, краткосрочная подсочка проводится на лесосеках, 
рединах и единичных деревьях, переданных в подсочку на 1—2 
года.

С о с н я к  л и ш а й н и к о в ы й ,  и л и  б е л о м о ш н ы й  
(P inetum  cladinosum ), занимает бедные песчаные почвы на повы
шенных участках рельефа. Древостой IV и V бонитета, иногда 
с единичной примесью березы бородавчатой. Редкий подлесок 
состоит из можжевельника (Juniperus communis L.) или ракитника 
русского (Cytisus ru thenicus Fisch.). В покрове олиготрофы-ксеро- 
фиты, среди которых преобладают кладонии (Cladonia silvatica 
R abh, Cl. rangiferina W eb.), кошачья лапка (Antennaria dioica 
G aerth .), ястребинка волосистая (Hieracium  pilosella L.), чабрец 
(Thym us serpillum  L.), можжевеловый кукушкин лен (Polytrichum  
jun iperinum  W illd .). К этому типу относится 4°о сосняков БССР.

Сосняки лишайниковые обычно не занимают больших участков. 
При понижении рельефа они уступают место с о с н я к а м  в е 
р е с к о в ы м ,  б р у с н и ч н ы м  и м ш и с т ы м .  Эти типы 
леса покрывают повышенные ровные или слабоволнистые места, 
склоны холмов и небольшие холмы. Указанный ряд типов харак
теризуется нарастанием плодородия почвы: от сосняков лишайни
ковых к соснякам мшистым сухие почвы постепенно сменяются 
свежими, содержание физической глины в них несколько увели
чивается; наиболее богаты почвы сосняков мшистых, в которых 
песчаные горизонты чередуются с супесчаными.

Состав живого напочвенного покрова сосняков вересковых, 
бруспи" мшистых небогат. Хорошо развитый вереск [Calluna
vulgar' i i l . ]  создает сплошной покров в вересковом типе;



Таблица 11
Основные таксационны е показатели сосновых древостоев БССР при полноте 0,85 (по М\хнсв1чу, 1933)

П оказатель

Среднетаксационные показатели по классам бонитета в возрасте 80 и 100

Возраст, лет

80 100 80 100 80 100 80 100 |

30,3 33,0 25,9 28,8 22,2 25,0 18,7 21,4

30,1 35,3 26,5 31,4 23,0 27,5 20,0 24,1

Число стволов на 1 га ..................... 572 454 656 508 777 586 917 678

Площадь сечения, и*2 на 1 га . .  . 40,7 44,4 36,2 39,3 32,3 34,8 28,8 30,9

550 650 425 507 331 397 256 308

Средний прирост, ж3 на 1 га . . . 6,9 6,5 5,4 5,1 4,1 4,0 3,2 3,1

100 1 80 100

17,41 12,01 13,7 

21,11 15,0\ 18,3 

794 11330 1 950 

25,0 
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1,7



кроме него здесь растут растения, указанные для сосняка лишай
никового, в нижнем ярусе встречаются мхи Шребера (Pleurozium 
schreberi M itt.) и дикранум (Dicranum undulatum  E hrh., D. scopa- 
rium Hech.), пятнами — брусника (Vaccinium vitis-idaea L.) и 
толокнянка (A rctostaphylos uva-ursi Spr.). Последние два вида 
получают преобладание в сосняке брусничном, зеленые мхи — 
в мшистом.

Сосновые насаждения верескового типа III бонитета, бруснич
ного и ,  мшистого II — I. Обычна примесь березы бородавчатой; 
в брусничном и мшистом типах во II ярусе встречается ель. Под
лесок состоит из можжевельника, ракитника русского, дрока 
красильного (Genista tincto ria  L.), рябины (Sorbus aucuparla L.); 
наиболее обилен подлесок в сосняке мшистом.

Сосняк вересковый — самый распространенный тип сосновых 
лесов (31%). Его преобладание объясняется отчасти тем, что после 
пожаров в сосняках брусничных и мшистых расселяется вереск; 
обратное восстановление брусники и зеленых мхов происходит 
медленно. Сосняк мшистый — второй наиболее распространенный 
тип сосновых лесов (около 17%), сосняк брусничный встречается 
реже (10% ).

С о с н я к  ч е р н и ч н ы й  (P inetum  m yrtillosum ). Боры 
черничные занимают пониженные влажные места с дерново-под
золистыми глеевыми песчаными и супесчаными почвами. В сосно
вом древостое обычна примесь березы пушистой и бородавчатой, 
осины, ели; в подлеске — ивы, крушина ломкая (Frangula alnus 
L.), рябина. Сплошной покров образует черника (Vaccinium myr- 
tillu s  L.), под которой селятся зеленые мхи. В западинах встре
чаются молиния [Molinia coerulea (L.) Moench.] и кукушкин лен 
(Poly trichum  commune L.).

Суборевые черничники занимают повышенные платообразные 
места с более богатыми супесчаными, реже песчаными почвами 
с прослойками суглинка, которые задерживают осадки и  создают 
временное избыточное увлажнение. Кочковатость отсутствует, но 
имеются небольшие понижения — блюдца, в которых весной за
стаивается вода. Черника также создает основной фон напочвен
ного покрова; кроме нее встречается майник [Majanthemum bifo
lium  (L.) F. Schm idt], марьянник луговой (Melampyrum pratense 
L.), орляк [P teridium  aquilinum  (L.) Kuhn], зеленые мхи. В под
леске более обильна рябина, можно встретить лещину (Corylus 
avellana L.). В древостое обычна примесь березы бородавчатой 
(реже пушистой), осины, ели, дуба. Ель и в меньшей степени дуб 
образуют II ярус.

Д ля  бора черничного характерен II класс бонитета, в субори 
сосна нередко достигает I бонитета. Сосняк черничный охватывает 
свыше 11% сосновых лесов.

При дальнейшем понижении рельефа и увеличении заболочен
ности сосняк черничный сменяется с о с н я к о м  д о л г о *
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м о ш н ы м  (Pinetum polytrichosum). Фитоценозы этого типа 
занимают дерново-подзолистые и торфянисто-подзолистые глеевые 
песчаные и супесчаные почвы. Сосна III класса бонитета, с при
месью березы пушистой (иногда бородавчатой), осины, ели; в под
леске — в основном крушина и ивы. Кукушкин лен образует 
обширные подушки, на кочках появляются черника и подбел (And
romeda polyfolia L.), между ними — сфагнум, осоки, хвощи, мо- 
линия. Сосняк долгомошный занимает узкие полосы между сосня
ками черничными и сфагновыми. Удельный вес его среди сосновых 
лесов — около 6%.

С о с н я к  б а г у л ь н и к о в ы й  (Pinetum ledosum) имеет 
сплошной покров из багульника (Ledum palustre L.) и сфагнума. 
На кочках — голубика (Vaccinium uliginosum L.), подбел, клюква 
(Oxycoccus quadripetalus Gilib.). Сосняк багульниковый распо
лагается по окраинам сфагновых сосняков, иногда занимает от
дельные впадины. Древостой IV бонитета. К этому типу относится 
1°о сосняков.

С о с н я к  с ф а г н о в ы й  (Pinetum sphagnosum) встре
чается на верховых и переходных болотах. Он занимает третье 
место среди сосновых лесов (14%).

К фитоценозам верховых болот относится подавляющее боль
шинство ассоциаций сфагнового типа. Древостой сосны — V—Va 
бонитета с редкой примесью березы пушистой. По сфагновому 
покрову, образующему кочковатость, растут клюква, росянка 
(Drosera rotundifolia L.), пушица (Eriophorum  vaginatum L.), 
багульник. С усилением олиготрофности ухудшаются условия 
произрастания сосны, древостой ее редеет, лесное сосновое сфаг
новое болото переходит в моховое сфагновое с редкими низкорос
лыми сосенками.

На переходных болотах сфагнового типа покров мозаичный — 
из осок между кочками и сфагнума по повышениям. В типичном 
сосняке сфагновом примесь березы пушистой спорадична, на 
переходном болоте она обычно обильна. Можно сказать, что сосна, 
образующая коренные леса на верховых болотах (сосняк сфагно
вый), и береза пушистая, образующая такие леса на окраинах 
низинных болот (березняк осоковый), в условиях переходного 
болота создают коренные осоково-сфагновые типы.

С о с н я к  п р и р у ч е й н о - т р а в я н о й  (Pinetum fon- 
tinale-herbosum) занимает перегнойно иловато-глеевые или 
торфянисто-глеевые дерново-болотные почвы вблизи ручьев, 
речек или низинных болот. Класс бонитета I I—III. В примеси 
к сосне — ель, осина, ольха черная, береза пушистая; в подлес
ке — крушина, ивы, смородина; в покрове — кочедыжник жен
ский [Athyrium fillix-femina (L.) Roth.], щитовник игольчатый 
{Dryopteris spinulosa (Mill.) Kuntze], щитовник болотный ID. the- 
Ivpleris (L.) A. Graul, лабазник [Filipendula ulmaria (L.) Maxim.],
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болотные злаки, на кочках — черника. Этот тип сосняков встре
чается редко.

Наиболее продуктивные типы ( I—1а бонитета) — с о с н я к  
о р л я к о в  ы й  (P inetum  pteridosum ) и с о с н я к  к и с л и ч- 
н ы  й (P inetum  oxalidosum ); к первому относится менее 1%, ко 
второму — около 5% площади, занятой сосновыми лесами. Сосня
ки орляковые занимают вершины холмов или верхние части скло
нов, с супесчаными и суглинистыми (моренными) свежими (часто 
суховатыми) почвами. В покрове преобладает орляк, в нижнем 
ярусе растут майник, груш анки, встречаются зеленые мхи, в под
леске — можжевельник, ракитник, дрок, рябина, крушина, реже 
лещина. В сосняке кисличном основную роль в подлеске играет 
лещина, встречается бересклет бородавчатый и реже европейский 
(Evonym us verrucosa Scop., Е. europaea L.). Д ля покрова особенно 
характерны  кислица (Oxalis acetosella L.) и мох гилокомиум 
(H ylocom ium  proliferum  L indl.); кроме них — другие зеленые 
мхи, черника, груш анки, вероника дубравная (Veronica chamae- 
drys L.).

Сосняки орляковы й, и особенно кисличный, имеют наиболее 
слож ны й состав. Они представлены либо коренными суборевыми 
насаж дениями с елью и дубом, либо являю тся производными от 
ельников и дубрав.

Таковы вкратце типы сосновых лесов Белоруссии. Наиболее 
распространены из них сосняки вересковые, мшистые, сфагновые 
и  брусничные, к которым относится 80% всех сосновых лесов; 
остальные типы занимают относительно небольшие площади.

Зональные особенности типов сосновых лесов определяются 
наличием в древостое ели (на севере) и дуба (на юге), различием 
лодлесочного яруса (можжевельник, ракитник, дрок) и в меньшей 
мере — живого напочвенного покрова. Сосняки Полесской низ
менности характерны тем, что во многих местах суходолов уровень 
грунтовых вод обычно залегает гораздо ближе к поверхности, 
чем в центральной и северной Белоруссии.

Коренные сосновые леса сменяются производными мелколист
венными, в основном березняками, и гораздо реже осинниками.

Смешанные сосново-березовые леса занимают около 20% 
лесопокрытой площади республики (Мирошников, 1957), что состав
ляет около трети всех сосняков и березняков. Общий запас сме
шанных сосново-березовых насаждений уменьшается с увеличе
нием в составе березы, но сосна с примесью березы обнаруживает 
лучший рост, и в целом положительное влияние примеси березы 
в сосняках превышает ее отрицательное влияние. Оптимальной 
является примесь в сосняках 20—30% березы.

Сосна на суходоле плодоносит ежегодно и абсолютно неуро
жайных лет не имеет, па болотах урожай семян крайне низкий 
и может вовсе отсутствовать (табл. 12). Наиболее благоприятной 
полнотой древостоя, способствующей максимальной урожайности
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Таблица 12
У рож айность сем ян в сосняках  по типам  леса

Сосняк

Х ар ак тер и сти к а  н асаж ден и я

у я2 = R О X Ю

Елово-кисличны й . • • 

Елово-сяы тевы й . . • •

В ересково-брусяичяы й 
Вересково-мш истый . .
Багульниково-сф агновы й

5С5Е ед . Б 
9С1Е ед . Б

10Е  
Ю С ед . Б 

ЮС 
10 С

I
1а

I I I
I I I
Уа

t; оX CQ

V I

V I

V I
VI
V

0,8

1,0

0,6
0,8
0 ,4

i l l -у m о <\>S н °В” О с-"

80

203

210
483

1415

1927 1928

1,86

3 ,2 1

5 ,7 1
5 ,6 2
0,11

1,02

0 ,9 6

1 ,5 9
1 ,2 9
0,21

0 ,8 0

0 ,7 8

1 ,0 3
0,68
0 ,0 6

2 , 5 5  1 , 2 7  4 , 0 4  0 , 2 9  0 , 9 0  2 , 74 0 , 1 2l 1 , 5 6  

• М 1  2 , 29 5 ,6 8  0 , 2 6 1 0 , 1 Ш , 0910, Ц  i , 99

3 . 2 4 2 , 2 9 3 , 0 9 0 , 2 4 1 , 6 0 5 , 7 5 0 * 0 4  2  46 
94 1 . 7 0 2 . 9 1  0 , 1 4 1 , 0 5  4 , 4 3 0 . 0 1  2  08

0 , 1 2  0 , 0 1  0 , 1 2  0  0 , 2 0  0 , 9 8  0 0*18

Таблица 13
Естественное возобновление сосны в вересково-брусничных борах

Возрастная структура 
подроста

0. 1-- 0 . 2 0 . 3 - - 0, 4 0 . 5 - ■0,6 0 , 7 - 0, 8 0 , 9 - ■1.0

тыс. на 
1 га %

тыс. на 
1 га % тыс. на 

1 га % тыс. на 
1 га % тыс. на 

1 га %

Эбщее количество 
От 2 лет и выше . . 
)т 4 лет и выше . . 
»т 6 лет п выше . .

71,1
37.9  
25,5
13.9

53,3
35 ,9
19,6

92,1
59.3
37.3
21.4

64.5
40.5  
23,2

103,3
44,9
13,5
5 ,2

43,5
13,1
5 ,0

79.2
30.2  

9,1 
2,8

38,1
11,5
3,5

71,2
15,8
1,5
0

22,1
2,1



емян, является 0 ,6 —0,7. П ри меньшей полноте деревья плодо
н о с я т ' обильнее, ио общее количество семян, полученных с 1 га, 
уменьшается. Согласно 10-летним данным (1927—1936 гг.), наи
большее количество семян в сосняках Велятичской дачи (в 100 км  
на северо-восток от Минска) опадает в мае и июне:

Месяц ................................................IV V VI VII VIII IX
Опадение семян, % ...................... 4 ,8  62,2 28,5 4,1 0 ,3  0,1

Аналогичную закономерность отметил Ю. Н . Азниев (1959)г 
однако к ю го-западу от Минска, где проводились наблюдения 
(1949—1956 гг.), в апреле опадает больше семян (апрель — 17,8% , 
май — 55,9% , июнь — 23,6% , июль — 2,7% ). Наиболее интен
сивный опад происходит при среднесуточной температуре 11,2—
11,5° и относительной влажности воздуха 68—69%.

Качество семян по типам леса больших колебаний не имеет, 
семена же разных сроков опадения качественно различны. В мае — 
июне опадают самые высококачественные семена: техническая 
всхожесть их в среднем равна 71,5% , энергия прорастания — 
57,6% , вес 1000 семян 4,78 г. В июле, а тем более в августе опадают 
семена низкой всхожести. Техническая всхожесть семян в урожай
ные годы выше, чем в неурожайные.

Учет плодоношения по двум морфологическим формам сосны — 
крупно- и мелкопластинчатокорой показал более высокую уро
жайность крупнопластинчатокорой формы (Азниев, 1960).

В сосновых лесах выделено более 5 тыс. га семенных участков 
(1956). В год собирается 15—20 т  семян. За пятилетие 1952— 
1956 гг. сбор семян составил 83,2 т. В последнее время проводится 
селекционный отбор хозяйственно ценных форм сосны, семена 
которых используются для выращивания посадочного материала.

Наиболее успешно сосна возобновляется в вересково-брус
ничных борах (табл. 13), причем при полноте 0 ,3 —0,4 подрост 
испытывает наименьшее угнетение и сохраняется дольше.

Н а вырубках в вересковых, брусничных и вересково-мшистых 
борах при оставлении на 1 га 20—25 семенников естественное 
возобновление вполне достаточное для восстановления древостоя 
(табл. 14). Препятствует хорошему возобновлению сосны лишь 
исключительно густой вересковый или сплошной моховой покров. 
Н а вырубках сосняков черничных, и особенно кисличных, быстро 
развивается травянистая растительность, обильно возобновляются 
мелколиственные породы, естественное возобновление сосны здесь 
затруднено. Из-за сплошного мохового покрова плохо возобнов
ляется сосна в долгомошниках.

В последние годы в лесхозах БССР наблюдается ничем не 
обоснованная недооценка естественного возобновления леса, ко
торое в большинстве но менее надежно, чем лесокультуры, и всегда 
представляет более дешевый способ восстановления сосняков.
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Таблица 14
Возобновление сосны на вырубках вересково-брусничного бора

Количество 
семенников 

Hi 1 га

Количество подроста на 1 га (в тыс.) через

1 год 2 года 3 года | 4 года 5 лет G лет

24 0 ,2 0 ,7 1,1 1 ,8 8; 2 2 4 ,3

32 0 ,7 1 ,3 1 ,5 4 ,3 1 6 ,6 2 9 ,8

44 0 ,6 0 ,6 1 ,2 7 ,3 1 3 ,7 1 0 ,2

58 0 ,7 2 ,3 8 ,7 2 0 ,0 3 1 ,7 3 9 ,5

Культуры составляют 18% сосновых лесов гослесфонда. З а  
период 1944—1961 гг. произведено 583 тыс. га культур сосны — 
около 83% всех культур. 88% культур выполнены посадкой, 
12% — посевом. Почти повсеместно посадка велась вручную под, 
меч Колесова. За последние годы накоплен опыт механизированной 
посадки сеянцев сосны и ухода за культурами. В Василевичском 
лесхозе более 850 га лесных культур произведено механизирован
ным путем, причем механизированная подготовка почвы и по
садка леса осуществляется и на небольших площадях. Н а отдель
ных участках подготовка почвы, посадка и уход за культурами 
проводится только механизмами (Петруша, 1961). В лесхозах 
успешно идут опыты по механизации лесокультурных работ на 
нераскорчеванных вырубках (рис. 4).

В основном в БССР производились чистые сосновые культуры г 
смешению пород уделялось недостаточно внимания. Отдельные 
лесхозы успешно осуществляют смешанные культуры сосны и 
березы; в последние годы производство их расширяется. Недоста
точно практикуется смешение сосны с елью. Культуры сосны 
широко используются для облесения развеиваемых песков, часто* 
с предварительным шелюгованием (Наровлянский, Житковичский 
и другие лесхозы). В дальнейшем эти работы будут расширеныг 
особенно в Полесье.

При посадках сосны на 1 га высаживается 8—10 тыс. сеянцев; 
с 1957 г. широко практикуются густые культуры — до 15 тыс. 
и более на 1 га. По данным Ф. Б . Трибушевского (1957), прижи
ваемость культур сосны в Белоруссии составляет 84,5% по посеву 
и 89,4% по посадке.

К наиболее распространенным энтомоврсдителям сосновых 
культур и молодняков Белоруссии относятся: личинка хрущей 
(Melolontha melolontha L. и др.), сосновые побеговыоны (Evetria 
buoliana Schiff. и др.), подкорный клоп (Aradus cinnamomeus 
Panz.), большой сосновый долгоносик (Hylobius abietis L.). В борь
бе с хрущом эффективным оказалось применение препаратов 
Д Д Т  и гексахлорана. По борьбе с побеговыонами имеотся
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Рис. 4.
Культура сосны 1а класса бонитета. Ленинская экспериментальная база
БслИИИЛХ
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положительный опыт опрыскивания сосенок эмульсией ДДТ (Кру- 
шев, I960). В сосняках отмечалось массовое размножение сосно
вого шелкопряда (Dendrolimus pini L.), обыкновенного соснового 
пилильщика (Diprion pini L.), в меньшей степени — других пи
лильщиков (Neodiprion sertifer Geoffr., Lyda ery throcephala L., 
Acantholyda stellata Christ.), сосновой совки (Panolis flammea 
Schiff.)< сосновой пяденицы (Bupalis p in iarius L.). Против них 
успешно применяются авиационное опрыскивание и аэрозольный 
метод эмульсиями и растворами ДДТ. Б елН И И Л Х  ( Р ы б к и н , 
1952) накопил опыт биологической борьбы с сосновым шелко
прядом, использовав паразитов-яйцеедов. Сосновые насаждения (
на сфагновых болотах повреждаются дендроктоном (Dendroctonus j
micans Kugel.). Наибольший вред причиняет шишковый долго- i 
носик — смолевка (Pissodes valid irostris G yll.). Из стволовых 
вредителей сосны распространены большой и малый сосновые 
лубоеды (Blastophagus piniperda L., В. m inor H a rt.)  и другие ко
роеды. В сосняках сильно вредит вершинная смолевка (Pissodes 
piniphilus H bst.). Против них успешно применяется обработка 
эмульсиями и растворами ДДТ и гексохлорана (Машнина, 1957).

В борьбе с грибными заболеваниями на питомниках широко 
применяется предпосевное протравливание семян гранозаном, 
а также опрыскивание сеянцев химикатами. Из трутовиков наи
больший вред соснякам причиняет корневая губка (Fomes annosus 
Fr.), в спелых и перестойных насаждениях обнаруживались очаги 
сосновой губки (Trametes pini Fr.)

Среди сосняков БССР преобладают суходольные типы, из ко
торых сосняки лишайниковый, вересковый, брусничный и в не
сколько меньшей степени мшистый, составляющие свыше 63 /о 
всех сосновых лесов БССР, относятся к категории насаждений 
высокой горимости. При осушке сосновых болот в сухие годы 
наблюдались случаи подземных пожаров. Д ля предупреждения 
пожаров проводятся профилактические противопожарные меро
приятия. Пожары обычно быстро ликвидируются. Необходимо 
шире практиковать создание среди сосновых молодняков противо
пожарных березовых полос, а также вводить под полог насаждений 
кустарники, понижающие горимость леса (ракитники, жимолость, 
акацию желтую, спирею и др.).

Повышение продуктивности сосняков Белоруссии возможно, 
во-первых, потому, что молодняки и средневозрастные насаждения 
составляют преобладающую часть сосновых лесов. Необходимо 
не допускать чрезмерного изреживания насаждений, дополнять 
малополнотные. Особенно важно создание смешанных суборевых 
насаждений на супесчано-суглинистых и суглинистых почвах 
подсевом или посадкой ели в сосняках. Необходимо повышать 
плодородие более бедных почв, создавая смешанные насаждения 
сосны и березы полосами. Н а бедных песчаных почвах целесообра
зен  посев люпина, а в приспевающих и спелых насаждениях —
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введение многолетних бобовых растений (люпин, ракитник, дрок
II ДР-)-

Второе важ ное мероприятие по повышению продуктивности 
сосновых лесов — м елиорация сосняков, растущ их на болоте. 
Особенно эффективно осушение переходных болот, занятых мо- 
лодняками сосны; в результате осуш ения бонитет древостоя по
вышается на два-три  класса. Н а  избыточно увлаж ненных почвах, 
на недостаточно осуш енных болотах эффективна м елкая мелиора
ция частыми канавам и-бороздам и.

Одно из условий  создания высокопродуктивных сосняков — 
селекционный отбор элитных деревьев, дифференцированный сбор 
семян по типам леса и посадка сеянцев в соответствии с лесотипо
логическим происхож дением  семян. Необходимо усилить меро
приятия по защ ите леса, в первую  очередь молодняков.

В типах леса с успеш ным естественным возобновлением при
менение воспособления сокращ ает сроки и снижает затраты на 
восстановление насаж дений. Умелое использование всех лесовос
становительных приемов — одно из условий повышения продук
тивности леса.

П лощ адь сосновых лесов республики можно значительно 
расш ирить культивированием  сосны на вы рубках мелколиствен
ных пород.

Еловые леса (P iceeta). Зональность лесов Белоруссии в зна
чительной мере определяется участием в их составе ели (Picea 
excelsa L ink .). Ш ироко распространенны е в северной части рес
публики  ельники ю ж нотаеж ного типа по мере продвижения к югу 
сменяю тся ш ироколиственно-еловыми лесами. В П олесье проходит 
ю ж ная граница сплош ного распространения ели. Она идет вдоль 
широты 52°30', отклоняясь  к югу до 15' через следующие пункты 
(с востока на запад): В етка, У варовичи, левобережье Д непра у 
Речицы, Глыбов, Боровики, П олесье, Волосовичи, Лучицы, Чер- 
воная Слобода, К омаровичи, Копоцевичи, Старуш ки, северный 
берег оз. Червоного, Ананчпчи, В олута, Л унин, Логиш ин, 
М отоль, оз. Споровское, Д етковичи, Козищ е, Щ ерчево, Каменец, 
Буш мичи. К  югу от этой границы ель отмечена в 36 отдельных 
островных местообитаниях (рис. 5). 1То данным на начало 11)61 г., 
ельники занимаю т 9,2%  лесопокрытой площади БССР, при этом 
в области сплошного распространения ели — 12,2% , а за ее пре
делами — 0 ,15% .

Распространение ели в Полесье ограничивается комплексом 
климатических и почвенно-гидрологических условий, в основном 
сочетанием высокой теплообеспеченности (сумма температур пе
риода активной вегетации более 2500°), высокого дефицита влаж
ности (7,0 мбар  к более в среднем за май — июль) и резких коле
баний уровня грунтовых вод в отдельные годы. При этих условиях 
наблюдается усыхание ели в Полесье, в более благоприятные годы 
может происходить некоторое расселение ее из островных мест*
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Еловые леса занимают наиболее плодородные почвы; 92% ьеех 
насаждений относится к высшим бонитетам:

Класс бонитета........................Ia I II III IV V I,G (средним)
Лесная площадь. % ................  2,9 39,,'] 49,8 G,7 1,1 0 ,2  100

Высокая потенциальная продуктивность раменей в значитель
ной степени остается неиспользованной вследствие разреженности 
еловых древостоев:
Полнота . . . 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 0,62 (средня,,)

2 5 3 Г Г  2.’  М  *«•* 32.4 28,1 10.6 м _ 0 . »  * »

Спелые древостой составляют 6,2% всех ельников, общий 
запас их -  6,0 млн. ж3, т.е. 235 на 1 га. К приспевающим отно
сится 16,8% ельников, средневозрастным — 29,4 /о, молоднякам 
47 6% Во всех возрастных категориях средние запасы их выше, 
чем других древостоев. Основные таксационные показатели спелых 
ёлош х древостое», согласно данным БелН И И Л Х , приведены 
в табл. 15.

Таблица 15 rrrD
Основные таксационные показатели нормальных еловых древостоев БСС 

(по Моисеенко, 19b,})

Показатель

Среднстаксационные показатели по бонитетам 
в возрасте 80 и 100 лет

1а II III IV

Возраст, лет

Средняя высота, м . 
Средний диаметр, см 
Число стволов на 1 га 
Площадь сечения, м2
на 1 га ....................
Запас, м3 на 1 га . 
Средний прирост, м? 
на 1 га ....................

80 | 100 | 80 | 100 | 80 | 100 | 80 | 100 | 80 100 80 I 100

го оо оо 31,1 25,5 28,1 22,3 25,0 18,7 21,4 14,8 17,3 11,0 13,0

29,7 34,4 26,6 31,5 23,4 28,0 19,2 22,9 14,9 17,8 11,3 13,4

769 600 880 674 1016 780 1292 1022 1760 1407 2383 1947

53,3 55,9 48,9 52,5 43,7 48,1 37,4 42,1 30,7 35,0 23,9 27,4

720 831 584 691 462 562 339 426 229 298 138 183

9,0| 8,2; 7 ,з 6,91 5,8 5,6 4,2 4,3 2,8 3,0 1.7 1,8

Самые бедные условия суходолов, в которых ель может созда
вать насаждения со своим господством, характеризует е л ь н и к  
б р у с н и ч н ы й  (Piceetum vacciniosum), запимающий повышен
ные места с дерново-подзолистыми супесчаными и песчан ы м и  
почвами, подстилаемыми супесыо. Ель имеет III класс бонитета, 
чистых насаждений почти не образует, в примеси — сосна и береза



Рис. 5.
Границы ареалов ели обыкновенной (1 ) , граба обыкновенного (2 ) и ольхи 
серой (# ) на территории Белорусской ССР
Островные местонахождения: 4 — граба; 5 — ольхи; 6 — елп

бородавчатая. Подлесок и покров такой же, как и в сосняке 
этого типа. Брусничный тип составляет 2% ельников.

Е л ь н и к  м ш и с т ы й  (P iceetum  pleuroziosum) характерен 
д л я  более богатых супесчаных, иногда подстилаемых суглинком, 
свежих почв. Древостой II бонитета, часто с примесью сосны, 
березы бородавчатой, осины. В подлеске обилен можжевельник, 
реже ракитник, дрок, рябина. Мох Ш ребера и дпкранум образуют 
сплошной покров; кроме них — черника, брусника, седмичник 
(T rien ta lis  europaea L.) и др. К этому типу относится свыше 16% 
ельников.

Е льники брусничные и многие ассоциации мшистых являются 
производными от суборевых ассоциаций сосняков.

Е л ь н и к ч е р н и ч н ы й  (Piceetum  m yrtillosum ) характе
рен для почв с признаками избыточного увлажнения. Насаждения

170 12*



II бонитета, в основном чистые, иногда с примесыо сосны и мелко
лиственных пород, с подлеском из крушины, рябины, можже
вельника. Черника и зеленые мхи составляют основной фон на- 
почвениого покрова. По распространенности (27%) ельник чер
ничный уступает только кисличнику.

Е л ь п и к д о л г о м о ш н ы й (Piceetum polytrichosum) 
имеет структуру, аналогичную сосняку долгомошному. Древо
стой III бонитета. К нему относится свыше 5% ельников.

Е л ь н и к  с ф а г н о в ы й  (Piceetum sphagnosum) — мало 
распространенный тип (2% еловых лесов). Он формируется в 
основном на переходных болотах (IV—V классов бонитета). Три 
четверти сфагновых ельников представлены осоково-сфагновыми
ассоциациями. ^

Е л ь н и к к и с л и ч п и к (Piceetum oxalic!osum) — наиоо- 
лее продуктивный тип I — 1а бонитета, занимающий дерново- 
подзолистые суглинистые и пылевато-суглинистые свежие почвы 
(рис. 6). Древостой чистый или с примесью широколиственных 
и мелколиственных пород. В менее полных насаждениях хорошо 
развит подлесок из лещины, рябины, бересклета. В покрове — 
кислица, черника, гилокомиум, майник, зеленчук (Galeobdolon 
luteum Huds.). К этому типу относится свыше 41% ельников 
республики.

На повышениях с более сухими и менее плодородными поч
вами встречается е л ь н и к  о р л я к о в  ы й  (Piceetum pteridio- 
sum) II, иногда I бонитета, в древесном ярусе которого обычны 
сосна и дуб. Более увлажненные почвы, чем в кисличнике, зани
мает е л ь н и к  с н ы т е в ы й  (Piceetum aegopodiosum). Древо
стой 1а бонитета, примесь широколиственных пород наиболее 
обильна, встречаются ясень и ольха черная, подлесок также 
достигает наилучшего развития. В покрове — сныть (Aegopodium 
podagraria L.), кислица, ясменник (Asperula odorata L.), копытень 
(Asarum europaeum L.), чина весенняя [Lathyrus vernus (L.) 
Bernh.]. Этих двух типов в еловых лесах более 2%.

Е л ь н и к  к р а п и в н ы й  (Piceetum urticosum) и е л ь н и к  
п а п о р о т н и к о в ы й ,  или к о ч е д ы ж н и к о в ы й (Picee
tum filicosum), занимают пониженные места, часто вблизи черпо- 
олылаников или па повышениях рельефа среди них. Более продук
тивным типом (I —1а бонитета) является ельник крапивный, 
занимающий перегнойно-глеевые дерново-карбонатные супесча
ные и суглинистые влажные почвы и характеризующийся постоян
ной, иногда обильной примесыо ясеня. Кроме него, в I ярусе 
древостоя дуб, ольха черная, осина, береза (обычно пушистая), 
во II — граб, липа. Структура фитоценоза усложняется богатым 
подлеском — лещина, свидина [Thelycrania sanguinea (L.) Fourr.l, 
черемуха [Padus racemosa (Lam.) Gilib.], смородина, бересклет 
бородавчатый и европейский, крушина, малина. В покрове — 
крапива (Urtica dioica L.), копытепь, сньгп- лабазник, чина



Рис. 6.
Ельник кисличник I класса бонитета. Возраст — 90 лет, запас — 480 j /3. 
Толочннский лесхоз 
Ф ото Д . С. Г о л о д а
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весенняя, недотрога (Im patiens noli- 
tinge re Ь .)и др . Ельник папоротни
к о в ы й  занимает менее богатые и бол ее  
увлажненные перегнойно-глеевые
дерново-болотные супесчаные почвы. 
К ч а с с бонитета ели I —I I ,  в примеси 
к древостою и в подлеске те же виды, 
но обилие их, за исключением м ел 
колиственных пород, меньшее, чем 
в крапивном типе. В покрове — к о
чедыжник ж ен ск и й , щитовники 
игольчатый и мужской [D ryopteris 
filix-mas (L.) Schott.] сныть, копы
тень, осоки, кислица, недотрога.

Е л ь н и к  п р и р у ч е н  но -  
т р а в я н о й  (Piceetum fontinale- 
herbosum) встречается вблизи ручьев, 
речек или низинных болот и по 
своей структуре близок к сосняку 
аналогичного типа. Бонитет ели —I I .  
Ельники крапивные, папоротнико
вые и приручейно-травяные состав 
ляют 3% еловых лесов.

Типы еловых лесов имеют зональ 
ные черты. На севере Белоруссии 
растут ельники чистые или с неболь
шой примесью осины и березы, с 
подлеском из можжевельника. К югу 
все чаще к ели примешивается дуб, 
а в центральной подзоне елово
грабовых дубрав обычным компонен
том ельников становится граб У 
южной границы сплошного распро
странения ели часто встречаются

3S5SS,*Г г:“!,7  ■
с влажными дренипур'м « рельеФа 
почвами; ельни к/ здес”- Г ЫМИ 
встречаются по окпа„ обычно 
болот, вблизи речек MjnfM низи“ ных 
ных каналов и И мелиоРатив- 
значительиую примесГ ® С0Ставе »«и. римесь ольхи чер-

После вырубки
березняками ™еня-

’ СеР00Ль1Ца11ика_



mii, осииниками, а на более влажных почвах и ольсами. 
Смена ели ольхой серой наиболее интенсивна в Западнодвин
ском лесорастителыюм районе, роль осины особенно велика на 
северо-востоке БССР, где в отдельных лесхозах осинники занимают 
почти такую же площадь, как ельники. По данным П. Я. Петров
ского (1962), в подзоне елово-широколиственных лесов не имеют 
примеси осины 52% ельников, в остальных же она встречается.

Примерно одна треть площади кисличных, черничных и сны- 
тевых ельников сменилась производными мелколиственными ле
сами.

В лесах Белоруссии отмечено несколько форм ели, различаю
щихся по морфологическим признакам (чешуйчатокорая, глад
кокорая, красыошишечная, зеленошишечная, с гребенчатым, 
компактным и плоским ветвлением) и сезонному развитию (рано- 
распускаю щ аяся, позднораспускающаяся). Установлено (Голод, 
I960, 1961), что в большинстве случаев чешуйчатокорая ель 
имеет красные шишки и распускается раньше (в среднем на 8 дней), 
чем гладкокорая, шишки которой, как правило, зеленые. При 
этом в ельниках, особенно в заболоченных типах, преобладает 
чеш уйчатокорая форма. Продуктивность гладкокорой формы 
ели выше, она отличается более интенсивным ростом, кульминация 
среднего прироста у нее наступает раньше, и поэтому она более 
перспективна для лесоразведения. В отличие от ельников северной 
Белоруссии, на юге ель ,— по-видимому, западноевропейского 
происхождения; в частности, здесь отмечена форма Picea excelsa 
var. acum inata , которая отличается интенсивным ростом.

В районе наибольшего распространения ели, на лёссовидных 
суглинках Оршанско-Могилевского плато, ель плодоносит через 
2 —3 года (табл. 16), но иногда при обильном цветении урожай 
семян незначительный вследствие повреждения цветов замороз
ками. Семена начинают опадать в марте, интенсивность их опадения 
характеризуется следующими данными:

Месяц ............................... I l l  IV V VI М П  IX
Опадение семян, % ...1Л  15,9 58,3 18,9 4,7 0 ,о 0 , о

Опадение семян зависит от условий ногодьт. В отдельные 
годы преобладающее количество семян опадает в апреле (1928), 
при теплой и сухой погоде семена опадают преждевременно — в 
октябре (1934 г.). Согласно наблюдениям, в мае основное количе
ство семян (95%) опадает от 12 до 16 час. при средней температуре 
18,1° и относительной влажности воздуха 58°о.

Больших различий в качестве еловых семян нз разных типов 
леса пет. Наилучшего качества семена, опадающие в апреле — 
мае, они имеют техническую всхожесть 61,2%, энергию прора
стания 44,0% , вес 1000 семян 4,97 г. В марте, а также в июле — 
сентябре опадают семена низкого качества с большим процентом 
невсхожих. В неурожайные годы семена отличаются н и з к о й
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псхожестыо. Пониженная всхожесть семян отмечена у елец 
IJ яруса. Закономерности, свойственной соснякам,— оптимальной 
урожайности при средних полнотах — в ельниках не замечено; 
при большой полноте урожай семян был выше, чем при средней. 
Это объясняется достаточным освещением еловых шишек, которые 
расположены в основном на верхушках деревьев.

В елышках выделено около 500 га семенных участков (1956 г.), 
в урожайные годы собирается до 6 т семян. За 1952—1956 гг. 
сбор семян составил 13,4 т. Селекционный отбор хозяйственно 
ценных форм ели распространения еще не получил.

Ель успешно возобновляется под пологом древостоя почти 
во всех типах ельников. Кроме ели под пологом обычно имеется 
осина, возобновившаяся корневыми отпрысками, а в сложных 
типах -  дуб, клен, ясень. Обилие последних возрастает в подзоне 
елово-грабовых дубрав, где граб постоянный компонент подроста 
или подлеска. Ель возобновляется даже при больших полнотах 
древостоя, по возраст ее в таких случаях редко превышает 3—4 го
да. При постепенном изреживании древостоя и отсутствии за дер
нения возобновление ели увеличивается, что видно из следующих 
средних данных по возобновлению ели в кисличном и спытевом 
типах:

Полнота древостоя................... 0,9 0,8 0,7 0,6 — 0,5
Возобновление ели,
тыс. па 1 г а ..............................  8,3 10,7 14,8 35,8

При задернении почвы в малополпотных древостоях ель во
зобновляется неудовлетворительно. На вырубках шириной 100 м 
при условии обсеменения от стены леса, ель возобновляется раз
лично и при сохранении подпологового возобновления — вполне 
удовлетворительно. Лучше всего ель на вырубках развивается 
под разреженным пологом березы, осины, ольхи серой.

В государственных лесах культуры ели составляют 8% ель
ников. С 1944 по 1961 г. произведено 35 тыс. га культур ели, или 
в среднем 1,5 тыс. га ежегодно. Между тем за год вырубалось 
примерно 6 тыс. га ельников, т. е. лесовосстановлением охвачена 
четвертая часть вырубаемой площади. Эта площадь недостаточна, 
однако нужно подчеркнуть, что не следует стремиться к тому, 
чтобы вырубленные ельники восстанавливались исключительно 
искусственным путем. Ель успешно возобновляется под пологом 
мелколиственных молодняков, которые (особенно сероолыпа- 
ники и березняки) соответствующими лесохозяйственными меро
приятиями могут быть преобразованы в ельники. Ель образует 
жизнеспособный II ярус в приспевающих и спелых насаждениях, 
который может быть сохранен для дальнейшего выращивания 
при вырубке основного яруса.

Из общей площади культур 29% создано посевом и 71% посад
кой, причем приживаемость первых, по данным Ф. В. Трибушев-



кого, в среднем была равна 82,5, вторых — 89,9% . Н а 1 га 
О саживается 4 —6 тыс. сеянцев рядовым способом с размещением 
\ 5x1,5 (1,2), 1,7 X 1,2 (1,0) м . Больш инство культур создано за 
период с 1945 по 1961 г. По данным А. Ф. Киселева (1902), 92,4% 
культур ели составляю т молодняки I и 6 ,7 % —II класса воз
раста, средневозрастные культуры  (40—60 лет) составляют лишь 
0,9%. 70,3% ку л ьту р  имеют полноту 0 ,8 —1,0; 26 ,5% —0,6—0,7; 
3̂ 2% —0,4—0,5.

Культуры ели производятся  в основном в кисличном и сныте- 
вом типах условий произрастан и я (около 80% всех культур) и 
отличаются высокой продуктивностью . Согласно таблицам хода 
роста еловых к у л ьту р  (К иселев, 1962), в 50-летнем возрасте запас 
древостоев I бонитета составляет 438, 1а — 547, 16 — 667 м* 
на 1 га.

Энтомовредители еловы х насаждений в Белоруссии изучены 
недостаточно. Х во я  повреж дается еловой листоверткой — игло- 
едом (E pib lem a ted e lla  Cl. и др.), широко распространены 
хермесы, встречаю тся очаги монашенки (Ocneria monacha L.). Из 
стволовых вредителей  наиболее распространены типограф (Ips 
typographus L .), гравер  (P ityogenes chalcographus L.) и другие 
короеды, а такж е ряд  усачей (M onochamus urussovi Fisch и др.). 
Урожай ш иш ек ели в отдельные годы почти полностью погибает 
от шишковой огневки (D ioryctria  ab iete lla  Schiff.) и шишко- 
вои еловой листовертки  (Laspeyresia s trob ilella  L.). Из грибных 
заболеваний наибольш ий вред ели причиняет корневая губка.

Повышение продуктивности еловых лесов прежде всего свя
зано с созданием высокополнотных насаждений. При среднем 
бонитете 1,6, полноте 0,8 запас спелых древостоев, согласно таб
лицам хода роста, должен составлять 529 м3 на 1 га, в действи
тельности же он равен 235 м3 на 1 га. За счет площадей, занятых 
мелколиственными лесами в подзонах елово-широколиственных 
лесов и елово-грабовых дубрав, удельный вес ельников в лесах 
республики может быть увеличен на 3% . При этом в подзоне 
елово-широколиственных лесов па вырубках осинников, берез
няков и сероолынаников высших бонитетов нужно создавать 
чистые культуры  ели, а в подзоне елово-грабовых дубрав — сме
шанные елово-дубовые; в подзоне грабовых дубрав — сохранять 
и восстанавливать ельники в местах их островного нахождения. 
При культивировании ели на еловых вырубках (в целях сохра
нения и повышения плодородия почвы) лучше создавать смешан
ные елово-лиственные насаждения. Не менее трети площадей, 
бывших ранее под ельниками, должно оставляться под естествен
ное заращ ение березой, осиной или ольхой серой для выращивания 
насаждений этих пород в течение одного поколения.

Важное значение имеют меры ухода, способствующие восста
новлению ели, возобновившейся под пологом мелколиственных 
молодняков или образующей устойчивый жизнеспособный ярус в
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сродновозрастных насаждениях, а также реконструкция малоцен
ных мелколиственных молодняков лесокультурными приемами. 
В спелых ельниках высших и средних классов бонитета необхо
димо применять постепенные семенно-лесосечные рубки (ель- 
пики — кисличный, мшистый и др.).

Листвяги (Lariceta). Культуры лиственницы имеют наибольшее 
значение из всех культур интродуцировапных древесных пород. 
До 1941 г. они занимали 290 га, из них около 100 га культур 
создано в конце прошлого и начале нынешнего столетия, причем 
некоторые достигли возраста 45—60 лет, а на о тд е л ь н ы х  участ
ках — 80—90 лет. За период после Великой Отечественной войны 
(1945—1961 гг.) создано около 9,3 тыс. га культур л и с т в е н н и ц ы . 
По данным учета лесного фонда на 1 января 1961 г., на лесопо
крытой площади числится 2,5 тыс. га лиственничных лесов. Такое 
расхождение с закультивированной площадью объясняется тем, 
что часть культур еще не переведена в покрытую лесом п л о щ а д ь , 
и тем, что в смешанных лиственничных культурах преобладают 
другие породы. Создавались в основном смешанные культуры 
лиственницы с елью, сосной, ясенем, кленом, дубом, вязом с оощ и м  
количеством растений 6,0—10,0 тыс. на 1 га, из них 1,0—4 тыс. 
лиственницы; производилась также посадка лиственницы в кори
доры при реконструкции малоценных молодняков. Семенной 
материал доставлялся из Хабаровского и Красноярского краев 
и Восточно-Казахстанской области. В основном культивировалась 
лиственница сибирская (Larix sibirica Ldb.), но имеются и на
саждения лиственницы европейской (L. decidua Mill.).

Культуры лиственницы создавались в различных у с л о в и я х  
произрастания, и в настоящее время в Белоруссии встречаются 
следующие типы листвягов: брусничный (Laricetum v a c c in io s u m ) , 
мшистый (L. pleuroziosum), кисличный (L. oxalidosum), снытевый 
(L. aegopodiosum), травяной (L. herbosum), ч е р н и ч н ы й  (L. myr- 
tillosum). Наилучшей продуктивностью характеризуются лист
вяги кисличные и снытевые (la — I бонитета). Они составляют 
свыше 70% всех лиственничных насаждений.

Оптимальными для роста культур лиственницы являются су
песчаные, подстилаемые суглинками и суглинистые почвы с уров
нем грунтовых вод на глубине 2—3 м (Саутин, Райко, 1961). По 
данным К. Ф. Мирона (1951), смешанные культуры лиственницы 
с елью и сосной более продуктивны, чем смешанные сосново
еловые культуры.

Культуры лиственницы европейской в Белоруссии занимают 
меньшую площадь, чем лиственницы сибирской, хотя производство 
их началось раньше, и в настоящее время представлены насаж
дениями в возрасте 90 лет. Ход роста лиственницы европейской 
и сибирской в кисличниках показывает (табл. 17), что листвен
ничники отличаются высокой продуктивностью, превосходящей 
продуктивность сосняков и ельников.
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Ход роста культур лиственницы европейской и сибирской в условиях 
кисличников (по Янушко, 1962)

Таблица 17

Возраст,
лет

Главная часть насаждения

средняя
высота,

м

средний
диаметр,

СМ

число 
стволов 
на 1 га

ПЛОЩ1 дь  
сечения 
на 1 га, 

м г

запас 
на 1 га, 

м3

средний 
прирост 
на 1 га, 

м3

текущий 
прирост 
на 1 га, м3

Лиственница европейская

10 7 ,4 8,1 3357 17,3 73 7,3 _
20 14,8 14,8 1622 27,9 208 10,4 13,5
30 20,3 20,5 1066 35,2 346 11,5 13,8
40 24,5 25 ,4 795 40,3 469 11,8 12,3
50 27,9 29,5 642 43,9 575 11,5 10,6
60 30,6 33,1 539 46,4 663 11,1 8,8
70 32,6 3 6 ,2 469 48,3 733 10,5 7,0
80 34 ,4 39,0 414 49,5 790 9,9 5,7
90 35 ,8 4 1 ,3 376 50,4 835 9,3 4,5

Лиственница сибирская

5 ,6 5 ,5 6018 14,3 49 4,9
12,4 12,8 1919 24,7 158 7,9
18,2 19,2 1119 32,4 289 9,7
22 ,7 24 ,4 815 38,1 413 10,3
26 ,0 28,3 671 42,2 519 10,4

Помимо лиственниц, в Белоруссии встречаются культуры со
сны Б ан кса  (P inus banksiana Lam b.), сосны веймутовой (P. stro- 
bus L .), а в отдельных местах — сосны кедровой (P. cembra L.), 
сосны черной (P. n igra Агп.), ели канадской (Picea canadensis 
B ritt..), пихты  сибирской (Abies sib irica Ldb.) и отдельные группы 
Других интродуцированных хвойных пород («Интродуцнрованные 
деревья и кустарники  Белорусской ССР», I960, 1961).

Д убравы  ( Querceta) и другие широколиственные леса. Широко
лиственны е (дубовые, грабовые, ясеневые, кленовые и липовые) 
леса составляю т 5,1% лесов гослесфонда, а по отношению ко всем 
лесам  БССР (вклю чая совхозные и колхозные) — 4%. Основная 
их часть представлена дубравами (4,7% лесов гослесфонда), по 
и в остальны х формациях дуб является постоянным компонентом 
н а с а ж д е н и й . Лесообразующей породой в дубравах служит дуб 
а е реш чаты й (Quorcus robu r L.), лишь в юго-западной части БССР
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(«Беловежская пуща» — Брест — Малорита) к нему примеши
вается дуб сидячецветньш (Q. petraea Liebl.), который иногда 
преобладает.

Распределение дубрав по территории Белоруссии, как и их 
фитоценотическая структура, имеет хорошо выраженные зональ
ные особенности. Незначительные участки еловых дубрав север
ной половины БССР замещаются елово-грабовыми дубравами цент
ральной полосы, а затем грабовыми дубравами Полесья, где в 
некоторых лесхозах они занимают 15—20% лесопокрытой пло
щади.

Основными причинами уменьшения площадей, занятых дуо- 
равами, по мере движения к северу являются два связанных 
между собой фактора: уменьшение теплообеспеченности терри
тории п усиление конкурентной способности ели по отношению 
к дубу. Замещение дуба елью проявляется не только в соотношении 
Дубрав и ельников, но и в распространении этих пород в качестве 
компонентов других насаждений. Субори северной части b U £  
являются смешанными насаждениями сосны и ели, а субори 
части -  сосны и дуба. Д уб в Полесье в качестве подлеска встр 
Чается даже в таких типах, как сосняки брусничные, мшистые
Й Долгомошные. v „ m-т-нойГраб (Carpinus betulus L.) распространен л и ш ь  в южной 
половине республики; граница его ареала определяется слеДУ'о 
У т п  географическими пунктами (с востока на запад). Ш ииичи, 
Березяки, Прибор, Литвиновичи, Хотовня, Селец-Холопеев, 
Красная Белорусь, устье р. Греза, Чечевичи, Грибовец, Гонча, 
Кличев, Несята, Вирков, устье речки Каменки на Березине, Старые
Ляды (южнее), русло р. Боиочанка, Омельно Поречь^ Шацк,
Озеро (южнее), Негорелое, Большие Новики, Хотово, Налибокя 
(западнее), Лежневичи, Дойлиды, Галимщина. К северу от этой 
границы граб отмечен в девяти островных местонахождениях.

В пределах ареала грабняки занимают 0,33% лесопокрытои 
Площади лесхозов, причем в подзоне елово-грабовых дубрав 
0,26%, в подзоне грабовых дубрав 0,41%. В отдельных лес 
хозах их — 0,7—1,7%. Реже встречаются насаждения с преоб
ладанием ясеня (Fraxinus excelsior L.) — 0,15%. Более половины 
их находится в Полесье, где в отдельных лесхозах их в лесах —
0,6—2,5%. Насаждения с преобладанием клена (Acer platanoides 
L.) и липы (Tilia cordata Mill.) занимают вместе менее 2 тыс. га.

В Белоруссии преобладают дубравы высших бонитетов, что 
видно из следующих данных:

Класс б о н и т е т а .......................Ia I II III IV V II ,2 (средний)
Лесная площадь, % . . . .  0,2 16,1 54,1 26,7 2,8 0,1 100,0

Две трети дубрав имеют полноту ниже 0,7, что свидетельствует 
их неудовлетворительном состоянии:



Т'олпота.................0 ,3  0 ,4  0 ,5  0 ,6  0 ,7  0 ,8  0 ,9  1,0 0,61 (средняя)
Лесопокрытая
площадь, % . . . 4,7  7>2 20 ,4  30,3  24,3 8 ,3  3,7 1 , 1  100

Молодняки составляю т основную часть дубрав (I класса 
возраста 36,6% , I I  класса возраста — 5,9%), средневозраст
ные - 2 7 ,8 % ,  приспевающие — 20,6% , спелые — 9,1%. В гра- 
оовых и ясеневых лесах такж е преобладают молодняки (55 и 70%), 

спелым относится соответственно 12 и 6% этих лесов. На начало 
г. общий запас дубрав был равен 22,25 млн. Л13, пли 189 м3 
га, что для дубрав Белоруссии является крайне низкимпоказателем.

Основные таксационные показатели сомкнутых дубрав Бело- 
^ссии, по исследованиям в подзоне грабовых дубрав, показаны 

аьл. 1 8 .
Таблица 18

° С1*овные таксационные показатели сомкнутых дубовых древостоев БССР 
____ (по Моисеенко, 1958)

Показатель

Среднетаксационные показатели дубняков

ясенево-грабово
крапивного I 

бонитета
грабово-кислич

ного I I  бонитета
грабово-черничного 

I I I  бонитета

возраст, лет

80 100 120 80 100 120 80 | 100 120

^РеДНяя высота, м 
P°Aiiiiii диаметр, см 
нсло стволов . . . 
лощадь сечения, м 2 

На 1 га
Запас стволовой дре- 

спны, па \ га

апас лпквида из

25,3 28,1 30,1 22,1 25,3 27,1 19,1 21,6 23,5
29,9 37,1 43,8 26,3 32,0 38,0 22,9 28,6 33,5

498 343 254 595 435 320 723 498 380

35,0 37,1 38,3 32,3 35,0 36,3 29,8 32,0 33,6

417 482 531 345 412 459 281 ;ш 376

45УЧьев, л*3 на 1 га .
рРединй прирост, ж3 
|[а 1 га

38 60 79 28 47 61 17 32

5,2 4,8 4,4 4,3 4,1 3,8 3,5 3,3 3,1

Типологический ряд дубрав определяется восемью типами: 
Дубрава орляковая, черничная, кисличная, снытевая, крапивная, 
папоротниковая, злаковая, пойменная. За исключением послед
них двух, каждый тип дубрав, в зависимости от примеси ели и 
граба, имеет три климатически замещающих варианта: еловый, 
елово-грабовый и грабовый дубняк. Дубравы злаковая и пои
менная представлены иитразональными фитоценозами. Это озна
чает, что резко выраженных особенностей, связанных с зональным
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распространением ели н граба, эти дна типа не имеют- n nVf! 
раве злаковой граб почти не встречается, в дубраве пойменной 
ель и граб поселяются изредка на наиболее повышенных участках 
не ежегодно заливаемых водой.

Д у б р а в а  о р л я к  о в а я  (Quercetum pteridiosum) зани
мает супесчаные или легкосуглинистые, подстилаемые суглинком 
свежие, иногда суховатые дерново-подзолистые почвы на вершинах 
всхолмлений или ровных повышенных участках. Дуб III бонитета 
В древостое постоянную примесь составляет сосна, кроме нее — 
береза бородавчатая и осина. II ярус из граба или ели редок и 
плохо сформирован, а в наиболее сухих местах и вовсе отсутствует. 
Подлесок также редкий — рябина, дрок, ракитник, можжевель
ник, лещина. Пышного развития достигает орляк, в нижнем 
ярусе растут майник, седмичник, земляника, грушанка, редко — 
мхи Шребера и дикранум. Орляковые дубравы составляют почти 
13% дубрав Белоруссии. Ассоциации этого типа являются либо 
коренными сосново-дубовыми, либо производными от сосняков.

Дубрава орляковая при понижении рельефа очень часто пе
реходит в д у б р а в у  ч е р н и ч н у ю  (Quercetum myrtillosum). 
Прослойки суглинка и глины, которые характерны для супес
чаной почвы этого типа, задерживают талую или дождевую воду, 
что создает условия повышенной влажности верхних горизонтов 
почвы, благоприятные для развития черники. Подлесок редкий 
(рябина, крушина, можжевельник, дрок, ракитник, лещина). 
Во II ярусе древостоя — ель и граб, причем еловый ярус выражен 
лучше грабового. На юге дубравы черничные часто бывают пред
ставлены одноярусными чистыми насаждениями. Из других 
пород в I ярусе встречаются сосна, береза бородавчатая, осина. 
Класс бонитета дуба III. Черничные дубравы составляют 17% 
всех дубрав.

Д у б р а в а  к и с л и ч н а я  (Quercetum oxalidosum) (рис. 7) 
занимает ровные места или незначительные склоны с богатыми 
свежими суглинистыми или супесчаными дренированными поч
вами, подстилаемыми суглинками и глиной. По рельефу она рас
положена несколько ниже дубравы черничной. Насаждения этого 
типа сложные, с примесыо ели, широколиственных (граб, клен, 
липа, вяз, ясень) и мелколиственных пород и хорошо выраженным 
вторым древесным ярусом, в котором преобладают ель или граб. 
Подлесок* из лещины, рябины, бересклетов в менее сомкнутых на
саждениях хорошо развит. В покрове кислица, ясменник, вет
реница дубравная (Anemone nemorosa L.), чина весенняя, меду
ница (Pulmonaria obscura Dum.), сныть и др. При изреженности 
древесного полога и интенсивной пастьбе скота эти виды уступают 
место осоке трясунковидной (Carex brizoides Jusl. ex L.), которая 
иногда образует сплошной покров.

Д у б р а в а  с н ы т е в а я  (Qucrcelum aegopodiosum) заме
няет дубраву кисличную при понижении рельефа и занимает
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Высококачественным дуби дубраве елово-грабово-кисличной. 
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илажныс почвы примерно того же механического состава. В I ярусе 
ю же древесные породы, что и в кисличниках; II ярус также 
хорошо выражен, подлесок густой. В травяном покрове преоб
ладает сныть. Коренные снытсвые ассоциации могут сменяться 
производными осоковыми. Дуб п кисличном и снытевом типах 
имеет I —II класс бонитета. К кисличному типу относится 19, 
к спытьевому — около 22% площади дубрав.

Д у б р а в а  к р а п и в н а я  (Quercetum urticosum) отли
чается от других типов дубрав тем, что в I ярусе постоянную при
месь составляет ясень. В качестве единичной примеси ясень встре
чается и в кисличной дубраве, в большем количестве — в сныте- 
вой, крапивные же дубравы — это в сущности коренные дубово
ясеневые леса. Почвы их перегнойно-глеевые, дерново-карбонат
ные, супесчаные или суглинистые, влажные или сырые. II ярус 
выражен хорошо, подлесок богат (лещина, рябина, бересклеты, 
крушина, малина, смородина, черемуха, свидина). В травяном 
покрове — крапива, сныть, недотрога, копытень, будра (Glechoma 
hederacea L.) и др. Дубравы крапивные имеют I, реже II бонитет 
и вместе с дубравами снытевыми представляют наиболее сложные 
типы этой формации. К дубравам крапивным относится около 5% 
дубовых лесов.

Д у б р а в а  п а п о р о т н и к о в а я ,  или к о ч е д ы ж н и- 
к о в а я  (Quercetum filicosum), занимает пониженные участки 
вблизи ольсов с перегнойно-глеевыми супесчаными и суглинистыми 
сырыми почвами. В примеси к древостою — ясень, ольха черная 
и береза пушистая. II ярус и подлесок редкие. Основной травяной 
покров образуют папоротники. Бонитет дуба II. Этот тип встре
чается редко (2% дубрав).

Понижения в виде лощин и блюдец, обычно окруженных 
свежими дубравами или ельниками,—типичные места д у б р а в ы  
з л а к о в о й  (Quercetum airosum). Древостой одноярусный с 
примесыо ольхи черной и березы пушистой, иногда ели. Подлесок 
редкий (крушина, ивы). Покров из злаков и осок, в котором 
преобладает щучка [Deschampsia caespitosa (L.) Beauv.l. Дуб II —
111 бонитета. К этому типу относится 8% дубрав.

Д у б р а в а  п о й м е н н а я  (Quercetum fluvialis) встре
чается в поймах рек, заливаемых водой, и отличается наименее 
качественными древостоями: III —IV бонитета. Качественное
состояние и продуктивность их выше на участках, которые зали
ваются не ежегодно или незначительно. Почвы дерново-подзоли
стые, слабо оподзоленпые различного механического состава, 
иловатые, свежие и влажные. К дубу изредка примешивается 
ольха черная и ясень. К этому типу относится 14% дубрав.

Из широколиственных спутников дуба производные типы 
в Белоруссии образуют ясень, граб, клен и липа. Ясеневые на
саждения крапивного (I — 1а бонитета) и папоротникового 
(II бонитета) типов на дерново-карбонатных и дернопо-болотиы*



Рне. 8.
Нозднораспускающплсл форма дуба (uo II прусс г^аб в облпствленном 
еоетонппн). Гомельский лесхоз Лслорусскон CCF
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перегнойно-глеевых супесчаных и суглинистых почвах обычно 
имеют примесь дуба и ольхи черной, а в северной части респуб
лики — ели. К первому типу относится почти половина (49%) 
всех ясеневых лесов, ко второму —15%. Ясенники сменяют дуб
равы и реже елово-широколиственные леса снытевого и кисличного 
типов, где ясень имеет I—II бонитет; к ним относятся 15% ясен- 
ников. Изредка встречаются ясенники пойменные и черничные; 
здесь ясень, видимо, случайно поселившийся на заболоченных 
дерново-подзолистых кислых почвах, растет плохо (III бонитет) 
и часто суховершинит. На перегнойно-глеевых и торфянисто- 
глеевых почвах довольно часто встречаются ясенники таволгового 
типа с примесью ольхи черной, где ясень имеет I —II бонитет. 
Удельный вес этого типа в ясеневых лесах составляет 17%. Боль
шинство ясеневых лесов — сложные по составу и структуре 
фитоценозы с хорошо развитым подлеском и травяным покровом.

Грабняки чаще всего сменяют дубравы в кисличном и сны- 
тевом типах (49 и 25% грабовых лесов), где образуют насажде
ния III или II бонитета. Сравнительно редко встречаются граб
няки орляковые (1%) и черничные (2%), несколько чаще папо
ротниковые (5%), где граб IV—III бонитета.

Производные кленовники и липняки в основном относятся к 
кисличному и снытевому типам (I—II бонитет); кроме того, пре
обладание клена или липы отмечено в крапивном, папоротниковом 
и черничном типах.

На большой площади дубравы сменились березняками, а в 
восточной части БССР — осинниками. В некоторых типах (сны- 
тевом, крапивном, реже кисличном) дуб сменяется ольхой черной.

В Белоруссии произрастают две формы дуба черешчатого: 
ранораспускающаяся и позднораспускающаяся. Распространение 
их зависит от почвенно-грунтовых условий, рельефа и географи
ческого положения местности. В южной Белоруссии (в грабовых 
дубравах) повышенные формы рельефа с дерново-подзолистыми 
супесчаными почвами (дубняки орляковые) занимает главным 
образом дуб позднораспускающийся, а на наиболее пониженных 
участках с богатыми дерново-подзолистыми супесчано-суглини
стыми и перегнойно-карбонатными почвами (дубняки снытевые 
и крапивные) — дуб ранораспускающийся. В средних по рельефу 
местоположениях (дубняки кисличные) произрастают обе формы 
дуба с преобладанием чаще всего ранней формы. Кроме того, 
позднораспускающаяся форма встречается на блюдцах и в лощинах 
(дубрава злаковая), которая по своим эколого-биологическим 
свойствам отличается от позднораспускающейся, произрастающей 
на повышенных местах (дубрава орляковая) (рис. 8).

В центральной Белоруссии (в елово-грабовых дубравах) 
распределение форм дуба сохраняет ту же закономерность, что 
и в грабовых дубравах, но здесь в среднем увеличивается участие 
ранней формы дуба.
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В северной Белоруссии (в еловых дубравах) во всех типах леса 
преобладает дуб ранней формы. Здесь по существу уже нет типич
ной поздней формы, так как разница в сроках распускания ли
стьев и цветения у обеих форм очень мала (2—3 дня).

В средней же и южной Белоруссии она составляет 7—10 дней 
и более.

Поздняя форма дуба более теплолюбива и для весенних фаз 
развития требует большей теплообеспеченности. Согласно 10-лет
ним данным Ж орновской ДОС (вблизи Осиповичей), первые листья 
у дуба ранней формы появляю тся при сумме эффективных тем
ператур 94—171° (среднее значение 146°), у дуба поздней формы — 
при 210—310° (среднее значение 250°); начало цветения — соот
ветственно при 161—251 (188) и 263—337 (302)°. Д ля осенних 
фенофаз такой большой разницы не наблюдается.

Для дуба характерна периодичность плодоношения (табл. 19), 
которая у различных форм дуба вполне идентична. При этом у 
отдельных экзем пляров она не одинакова и колеблется в более 
широких пределах, чем для всего древостоя в целом.

Семенная продуктивность форм дуба при условии идентичности 
их развития (диаметр ствола, развитие кроны и пр.) имеет близ
кие значения.

Таблица 19

Периодичность плодоношения дуба черешчатого (Жорновская ДОС)

1S Количество желудей, опавших па 1 -U 2 , по годам

Форма дуба

Чи
сл

о 
де


ре

вь
ев

Ср
ед

ни
й 

i 
ам

ет
р,

 
см

1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 19 3 4 1935
9

и
О

Р а н н я я  . . 13 69 0 0 69 208 0 23 11 12 95 36 45
П о зд н я я 13 60 0 0 146 98 0 5 3 20

V?4
00 18 37

С р е д н е е  
зн ачени е . . 65 0 0 107 158 0 14 7 16 89 27 41

В подзоне елово-грабопых дубрав обильные урожаи желудей 
повторяются через разное количество лет, но бывают и смежные 
годы обильного плодоношения.

В южной Белоруссии, в подзоне грабовых дубрав, по данным
A. J1. Новикова, обильное плодоношение дубрав обычно насту
пает через 2—3 года.

Семенные годы дуба пе совпадают не только по геоботаниче- 
ским подзонам, но и по лесорастительным районам и отдельным 
лесным массивам.

Хотя и редко, но были отмечены неурожайные годы по всей 
•территории БССР.



При средних полнотах древостоя и участии дуба в составе не 
менее 50—60°о, урожайность дубрав Белоруссии может быть 
оценена следующим образом:

У рож ай кг па 1 га
П л о х о й ......................................... Менее 250
С л а б ы й .........................................  250—050
Средний ..................................... 650— 1450
Х о р о ш и й ..................................... 1450— 2100
Очень х о р о ш и й .......................Свыше 2100

Наибольшее количество, и притом наиболее высококачествен
ных желудей, опадает в третьей декаде сентября — второй декаде 
октября. В табл. 20 приведены средние данные за 7 лет. Длитель
ность периода опадения колеблется по годам и при благоприятных 
условиях погоды может ограничиваться лишь четырьмя-пятыо 
декадами сентября — октября.

Таблица 20
Время опадения желудей (Жорновская J10C)

Количество желудей, % от валового сбора

Август сентябрь

Форма дуба III I 11 h i

оиоид зд
ор

о
вы

х

о
ъи
СП зд

ор
о

вы
х

оио
я зд

ор
о

вы
х

ои
CD
ОМ зд

ор
о

вы
х

Ранняя . . 
Поздняя

0 ,9
0 ,2

— 10,2
5 ,0

2 ,9
1 ,6

10,9
7 ,4

5 ,4
2 ,9

2 2 ,9
17 ,3

2 1 ,6
1 9 ,9

Количество желудей, % от валового сбора

октябрь ноябрь

Форма дуба 1 11 1 III 1 II 111

2о

1О

I s
о 1и о

I s
ос_0JV

1
о

S kЛ
ои
CDо

оа *
£ 2

ои<р
о
с * п 3

ои<ио

1о

I sа то a а СО Я а | СО Д » « я м со Я я ГО И

Ранняя . . 33,4 43 ,5 14 ,0 20,5 5,1 5 ,0 2,4 1 ,0 0 , 2 0,1 0,1 _

Поздняя 27 ,7 36,5'1 5 ,0 22,3 1 3 ,9 10 ,8 13 ,2 5 ,9 0 , 3 0,1 — —

Н а урожайность желудей влияют типы леса, причем в одном 
и том же типе плодоношение разных форм дуба не одинаково.
Об этом свидетельствуют десятилетние данные учета урожай
ности на Жорновской ЛОС (табл. 21). Свойства желудей из разных 
типов леса в пределах определенной геоботанической подзоны, 
а также в аналогичных, но климатически замещенных типах
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различны. По данным Н . В. Ш кутко (1958), в подзоне грабовых 
дубрав вес ж елудей выше, а влажность и содержание сахаров 
ниже, чем в подзоне еловых дубрав; в дубравах на богатых опти
мально увлажненных почвах (снытевый тип) желуди крупнее, 
чем на относительно бедных почвах (орляковый тип). Наиболее 
высокие урож аи ж елудей на единицу площади дают насаждения 
с полнотой 0 ,4 —0,6.

Таблица 21

Плодонош ение дуба в разных типах леса в подзоне 
елово-грабовых дубрав

Дубняк

Число желудей, опавших 
па 1 м2 у форм дуба

ранораспус-
кающегося

позднораспу-
скающегоея

Елово-грабово-черничный . . . 66 31

» кисличный . . . 42 26

» снытевый . . . . 54 13

Елово-злаковый .......................... 22 97

Ясенево-елово-грабово-крапив
ный ..............................Т . . . . 70 —

ДУбравах выделено свыше 4 тыс. га семенных участков 
\ 956 г.), что при среднем урожае обеспечивает потребность в 
Желудях для лесокультур. Необходимо организовывать постоян
ные семенные хозяйства в разных типах леса с отбором элитных 
семенников и дифференцированным сбором желудей по формам 
Дубай типам леса. Н. В. Ш кутко установил, что желуди чернично- 
°рляковой дубравы при высеве их в условиях снытевого типа 
Дают дубки с пониженной энергией роста; то же самое наблюдается 
при высеве желудей пойменной дубравы в плакорных условиях. 
Но данным В. И. Саутина (1955), при совместном культивировании  
ранней и поздней форм дуба лучше развиваются те формы, которые 
более приспособлены к произрастанию в данных условиях. Отсюда 
видно, какое большое значение имеет правильная организация 
лесосеменного дела.

Плодоношение спутников дуба в сложных елово-широколист
венных лесах характеризуется данными табл. 22. Из них видно, 
что семенные годы у граба повторяются через 1—2 года, а у клена 
и ясеня довольно редко, хотя абсолютно неурожайных лет почти 
не бывает. Согласно девятилетним наблюдениям, период опадения 
семян у клена, граба и ясеня продолжается 7—9 месяцем, а у 
липы — почти весь год, причем в сентябре — ноябре опадает 
основная масса семян (табл. 23).
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Таблица 22

Плодоношение клона, граба, ясеня и липы в подзоне елово-грабовых дубрав

Количество опавших ссмпи, па 1 га тыс. шт. по годам
Древесная

порода 1027 1928 I 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 сред
нее

К л оп ............... 630 30 390 150 180 120 320 30 250 240
Г р а б ............... 3290 280 110 6420 90 4850 180 90 4320 2180
Ясень . . . . 360 10 20 40 20 60 0 10 3260 420
Л и п а............... 660 1390 780 220 720 290 530 150 1020 640

Таблица 23

Время опадения семян граба, клена, липы и ясеня

Древесная
порода

Количество опавших семяи по месяцам, %

I 11 il l IV V V I V I I V I I I I X X X I X I I

Граб . . . 0,6 0,2 0,8 4,5 51,2 39,2 3,5
Клен . . . 0,5 2,2 28,6 41,5 18,4 5,3
Липа . . . 4,7 1,7 2,5 3,0 2,7 0,4 — 0,2 26,0 31,2 19,1 8 ,4
Ясень . . . -- — 0,1 0,5 0,8 — 3,1 17,5 6,0 15,4 53,0 3,6

Ход естественного возобновления под пологом дубрав имеет 
зональные типологические особенности. В подзоне грабовых дуб
рав естественное возобновление наиболее обильное. В табл. 24

Таблица 24

Естественное возобновление под пологом грабовых дубрав

Полнота
древостоя

Количество подроста на 1 га, тыс. шт.

дуба ясеня клена граба

0 ,8- 0 ,9 13,7 6,5 15,8 96,0
0 ,6- 0 ,7 40,4 4,8 20,3 97,9
0 ,4 -0 ,5 28,3 2,8 2,8 45,0

приведены данные о возобновлении под пологом кислично-сныте- 
вых дубрав разной полноты при отсутствии пастьбы скота. В сомк
нутых же двух- и трехъярусных дубравах возобновления под 
пологом нет. В результате выпаса скота не только повреждается 
75—85% подроста, но и вытаптывается основной покров, который 
сменяется осокой трясунковидной, также препятствующей возоб-
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е̂нию дуба. Менее успеш но дуб во зо б н о вл яется  в грабово- 
н013яковых дубравах, где п р и  п олн оте 0 ,6 —0,7 насчиты валось 
??4 тыс. дубков на 1 га. С воеобрази ем  отли чается возобновление 

ясенево-грабово-крапивной д у б р аве . П о  данны м 16 пробны х 
площадей, при средней п о лн о те  0 ,6  н асч и ты вал о сь  н а  1 га: дуба 6 ,4 , 
ясеня 34,0, клена 12,8 , лип ы  2 ,0 , береста и  и льм а 3 ,3  тыс. экз.

Естественное возобн овлен ие д у ба  в подзоне елово-грабовы х 
дубрав менее у д о вл етво р и тел ьн о е , п о ск о л ь к у  здесь семенные 
годы повторяются реж е, а в д у б р а в а х  часто  им еется зн ачи тельн ая  
примесь ели, ко то р ая  у х у д ш ает  у сл о в и я  освещ енности под пологом . 
Однако оно бывает вп олн е достаточны м , о чем свидетельствую т 
данные учета возо бн о вл ен и я  в п я т и  основны х ти пах  елово-гра
бовых дубрав п ерестойн ого  в о зр аст а  (150 лет), согласно которы м 
при средней полноте 0 ,7  н а  1 га  п р и х о д и тся  подроста: дуба 20,5, 
клена 58,1, гр аб а  27 ,1 , ел и  4 ,8 , липы  2,2  тыс. экз . Н аим еньш ее 
количество подроста и м еется в черничном  типе (6,7 тыс. на 1 га), 
наибольшее — в сны тевом  (30,2 тыс. н а  1 га).

Исследования В . Г . М иш нева (1956, 1958), проведенны е в 
сложных елово-грабово-сн ы тевы х д у б р авах  100— 120-летнего воз
раста, п оказали , что  п осле обильного  плодонош ения п оявляется  
оольщое количество  сам осева дуба (до 100 тыс. на 1 га), однако 
°льщинство его отм ирает в возрасте  до 5 лет.

Ьажно отметить, что дуб вполне удовлетворительно возоб
новляется на м ели ори рован н ы х  низинны х болотах.

Изучение рубок  гл авн о го  п о льзо ван и я  п оказало , что при 
площнолесосечных р у б к ах  возобновление дуба в большинстве 

Учаев не со х р ан я ется , и лиш ь н а тех лесосеках , где были при
яты меры по сохранению  подроста, возобновление дуба вполне 

9у^таточно Для ф орм и рован ия дубравы . Высокую  лесоводственную 
Ффективность в грабовы х и елово-грабовы х дубравах показали  

1тные семенно-лесосечны е рубки . Р убки  по способу К орнаков- 
°г ° н и к аки х  преимущ еств перед семенно-лесосечными и даже 

плош нолесосечными не имели.
По средним данным лесоустройства на территории 10 лесхо- 

3ов БС С Р, дубовы е лесосеки  последнего десятилетия на 32% 
возобновились дубом удовлетворительно, на остальных же про
изошла п о лн ая  смена пород или ж е возобновление отсутствовало.

П роизводство  к у л ьту р  дуба в Белоруссии  началось в конце 
прош лого века . В дореволю ционное время было закультивировано 
всего 1400 га, из которы х к 1931 г. сохранилось не более 600 га .

Д уб культиви ровался  посевом и посадкой рядовым способом 
па вы рубках в основном после четырех-пятилетнего сельскохозяй
ственного пользования, а на задернелых почвах — площадками. 
Д л я  посадки (под лопату) применялись четырох-пятилетние се
янцы; на площ адку высевалось по три ж елудя.

С конца 20-х годов лесокультурное дело в БССР получило 
м о щ н о е  развитие. Т олько  за 1928—1929 гг. дубовыми культурами
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УМ’Г Г “ еГош,ос время посадки и посевы дуба п о . , ,ш »  даль- 
• ™» Чя 1944—1961 гг. дубом закультивировано

?о7£с С  Тн,,х посевом 73% и поса„"ой -  27%. В настоящее
в р е м я  I )  Дубравах культуры занимаю, около трети лесопо, рытон
мощади Доля дубрав в лесах лесхозов повысилась с 3,9 в 1949 г.

Д° В  П о с л е в о е н н ы й  период применялась следующая агротехника 
с о зд а н и я  ьул“ ур дуба. На лесосеках с удовлетворительным 
возобновлением лиственных пород в основном производились 
чисты е культуры дуба посевом или посадкой н« площадки в коли
честве5 - 6  тыс. н а  1 ««. На площадях с неудовлетворительным 
возобновлением посев и посадка дуба производились в смеси 
липой, кленом, ясенем, елью не менее 8 тыс. экз. на 1 га. Ш ироко 
практиковалась реконструкция малоценных лиственных молод
няков Гпосевом к реже посадкой дуба в коридоры с количеством 
площадок от 500 до 3500 на 1 га. Имеется положительный опыт 
создания культур по способу Огиевского. Приживаемость культур  
высока и при посевах составила 89 2% посадками -  90,4 /о .

ЗапоследниеЗО—3 5 л е т в д у б р а в а х Б С С Р , п о д а н н ы м Б е л г Ш И Л л ,

отмечалось массовое размножение зимней пяденицы (O perophtera 
brumata L.), пяденицы-обдирало (Hibernia defoliaria L.), непар
ного шелкопряда (Ocneria dispar L.), кольчатого ш елкопряда 
(Malacasoma neustria L.), дубовой листовертки (Tortrix v iridana  L .). 
Н а клене была отмечена перистоусая хохлатка (Ptilophora p lum i- 
gera Esp.), почти ежегодно в подлеске на бересклете в массе раз
множается бересклетовая моль (Hyponomenta cognatella H b .). 
Большой вред желудям приносят желудевая плодожорка (Сагро- 
carpsa splendana Hb.) и желудевый долгоносик (Curculio g landium  
Marsh.). Желуди повреждаются также склеротинией [Sclerotinia 
(Stromatinia) pseudotuberosa Rehm .].

Трутовых грибов в дубравах немного. Из болезней сеянцев 
дуба наиболее распространена мучнистая роса листьев (Micro- 
sphaera alphitoides Griff.).

Расширение площади дубрав Белоруссии диктуется не только 
республиканскими интересами, но и общесоюзными, поскольку 
именно в БССР имеются наилучшие условия для произрастания 
этой ценной породы. Здесь уместно сослаться на М. Е. Ткаченко, 
который указывал, что южные уезды Минской губернии имеют 
дубовые насаждения, по качеству являющиеся одними из самых 
лучших в России.

Площади для расширения дубрав в Белоруссии имеются. Это 
прежде всего плодородные земли, занятые производными березня
ками и осинниками, а па юге, кроме того, и грабняками. При
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вырубке их, а такж е в п орядке реконструкции малоценных мо- 
лодняков должен вводиться дуб. Особое внимание надо уделять 
формированию дубрав лесоводственными приемами (рубками ухода) 
из мягколиственных и хвойно-лиственны х молодняков, в которых 
имеется достаточная естественная примесь дуба. Дуб следует 
культивировать на месте производны х ольш аников, а также на 
осушенных низинны х болотах . Л есорастительные условия БССР' 
позволяют увеличить удельны й вес дубрав в лесопокрытой пло
щади до 6,5%  и более.

Н аряду с чистыми дубовыми культурам и необходимо шире 
выращивать дуб в смеси с ясенем, липой и кленом. Примесь липы 
в дубравах северной Б елорусси и  более ж елательна, чем примесь 
ели, поскольку лип а обеспечивает более благоприятный микро
климат, способствую щ ий лучш ему развитию дуба. Необходимо 
значительно улучш ить семенное дело, создавать постоянные 
семенные х о зяй ства  в разны х типах леса со сбором желудей по 
формам и экотипам  дуба, а посев желудей или посадку сеянцев про
изводить в у сл о ви ях , обеспечивающих наилучший рост этих форм.

Р убки  ухода в дубравах  не должны снижать полноту древо
стоев ниж е 0 ,7 —0,8 . Н изкополнотны е дубовые молодняки и сред
невозрастны е насаж ден ия следует пополнять за счет создания 
второго ш ироколиственного  или елового яруса. Есть все возмож
ности, чтобы средневозрастны е насаждения к возрасту спелостпг 
имели бы зап ас  древостоя в среднем 330—340 мг на 1 га, т. е. на 
150 м  н а  1 га выше, чем ныне спелые древостой. При рубках 
гл ав н о го  п ользо ван и я  должны быть применены все возможности 
д л я  со х р ан ен и я  дубового подроста; с этой целью найдут широкое 
прим ен ен ие семенно-лесосечные рубки.

Березовые леса (B etu le ta ). Березовые леса в гослесфонде зани
м аю т 14 ,7%  лесопокрытой площади, а в целом по Белоруссии 
(с учетом  колхозны х, совхозных и прочих лесов) — 16,3%. После 
сосновы х  они наиболее распространены.

В Б С С Р  растет четыре вида березы: бородавчатая (Betula 
v e r ru c o s a  E h rh .) , пушистая (В. pubescens Ehrh.), приземистая, 
и л и  н и з к а я  (В. hum ilis Schrank), в северных районах изредка 
в с т р е ч а е т с я  береза карликовая (В. папа L.). Лесообразующими 
п о р о д а м и  являю тся первые два вида.

Б е р е з о в ы е  леса Белоруссии довольно отчетливо разделяются 
т ри  к л а с с а :  леса из березы бородавчатой (Betuleta verrucosae),

Н б е р е з ы  п у ш и с т о й  (В. pubescens) и смешанные из обоих видов 
и з  k esCenti-verrucosae). Они имеют различную распространен- 
( ф£ТЬ типологию, продуктивность и разное лесохозяйственноо

з11аЯ еР е;и)вЫе сменять *се типы других лееообразую-х* 1 ^nTi за исключением некотпттх-ЦОРоД’ U оппрпрпpi-шт т-v К010РЫ^ типов низинных черно-
ол  образует устопч„ИЫо к о ^ н щ Г  ш ш ш ны х  болот беРез‘?

°Са — <(бели». Причинон
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■их устойчивости является экологическая  приспособленность бе- 
рсяы пушистой к подпо-минеральному реж им у оп р едел ен н ой  

'Стадии болотообразования, характеризую щ ейся наим еньш ей вы
раженностью эвтрофных условий, что обеспечивает бол ьш ую  

приспособленность се к этим у с л о в и я м  по  сравнению  как с с о сн о й , 
так и ольхой черной.  К онкретны ми типами кор ен ны х б ер е зн я к о в  
являются березняк травяной  (B e tu le tu m  herbosu m ) и  б е р е зн я к  
осоковып (В. car icosurn).

На переходных  болотах устойчивость  б ерезовы х  а ссо ц и а ц и й  
уменьшается, с увеличением  олиготроф ности  п р е о б л а д а н и е  п о 

лучает  сосна. В осоково-сф агновы х ассо ц и ац и ях  со сн а  и  б е р е з а  
образуют бидом инантны е корен н ы е типы  л е с а , в б а г у л ь н и к о в о 
сфагновых и  сф агновы х к о р е н н а я  п о р о д а  — сосн а.

К  коренным  б ер езн я к ам  н а  н и зи н н ы х  б о л о та х  о т н о с и т с я  2 4 %  
березовы х лесов  Б е л о р у с с и и , о к о л о  10%  п р е д с т а в л е н о  б е р е з н я 
кам и  на болотах п ер ех о д н о го  ти п а , о стал ьн ы е  я в л я ю т с я  п р о и з в о д 

ны м и от б о р о в , суборей , е л ь н и к о в  и  д у б р а в . Б е р е з н я к и ,  с м е н и в 
ш и е боры  и  су б о р и , со с т а в л я ю т  п р и м е р н о  д в е  т р е т и  п р о и з в о д н ы х

Т а бл и ц а  25

Основные типы березовых лесов и их соотношение 
по занимаемой площади

Тип лиса Бонитет Занимаемая 
площадь, %

Береза бородавчат а я
Лишайниковый и вересковый . . . . IV, III 9
Брусничны й...................... II 7
Мшистый, о р л я к о в ы й .......................... II, I i t

И т о г о  ......................... 1 1 27
Береза бородавчатая и  пушистая

Черничный . . . . 1 I — II ( 14
Кисличный и снытевый ....................... I 1 а - 1 6 12

И т о г о
Береза пушистая

С ф агн овы й ................
Прлру чойио-тра Biiiioii 
Осоковый . . . .
Таволговый, крапивный, паноротпико- 
вый . . .

1 26

III, IV 1 8
IV, V И

ш 4
III, IV 20

I, II 4

И т о г о
В с е г о

47
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березняков, одна треть приходится на березняки, производные 
от дубрав и ельников.

Кроме того, зн ая , в каки х  типах леса эдификатором является 
береза бородавчатая, где господствует береза пушистая и где 
встречаются оба вида, можно ориентировочно определить занима
емые ими площади (табл. 25).

Леса из березы пушистой занимают большую площадь, чем 
из березы бородавчатой. В черничном, кисличном и снытевом 
типах встречается как  тот, так и другой вид березы, причем в 
первых двух типах обычно преобладает береза бородавчатая, в 
снытевом — пуш истая. В целом можно считать, что чистые леса 
из березы бородавчатой и смешанные с ее преобладанием состав
ляют немногим более половины всех березняков БССР.

В лесах лесхозов участие березняков колеблется от 6 до 27%. 
Более заболоченные районы имеют наибольшие площади березо
вых лесов (Полесье, вдоль Березины); значительные площади 
березовых лесов в лесхозах с менее заболоченными землями 
{Оршанско-Могилевское плато) объясняется происшедшей сменой 
коренных лесов. За  десятилетие 1950—1960 гг. площадь бере
зовых лесов в результате смены коренных пород увеличилась 
почти на 150 тыс. га, т. е. удельный вес их возрос на 2,1%.

Оба вида березы представлены несколькими морфологическими 
Формами, приуроченными к тем или иным условиям произра
стания. У березы бородавчатой выделяются формы с грубой, 
'Шероховатой и ромбовидно-трещиноватой корой, причем первая 
обычно растет на мало увлажненных боровых и дубравных почвах, 
з  последняя — на почвах оптимальных по богатству и влажности 
( к и с л и ч н ы й  т и п ) и  отличается интенсивным ростом. Иногда 
встречается карельская форма березы бородавчатой. У березы 
душистой выделяются белокорая, серокорая и бронзовокорая 
формы, причем первая растет наиболее интенсивно и встречается 

Дренируемых площадях (снытевый и крапивный типы), две 
Другие — на избыточно увлажненных застойными водами землях. 
Помимо обычной овальнолистной формы березы пушпетой, в этих 
условиях встречается ее ромболистная форма. Кроме того, в типах 
леса, где оба вида растут в смешении, нередко можно оонаружпть 
формы гибридного происхождения, имеющие промежуточные 
морфологические признаки родительских видов.

Ввиду того, что свыше 35% всех березняков Белоруссии про
израстают на болотах, средний бонитет их (II, 6) сравнительно 
невысок.
В о н н т е т ............................1а
Л еспаи
п л о щ а д ь ,  9 » .................0 ,0
П о л н о т а ............................0 ,3

J1 о сопок рытая 
Площадь, % ...............1,3

20S

I II III IV V Va 11,0 (сродниii)

13,9 31,0 ;и ,0  12,8 5,1 0,5 —
0,4 0,5 0 ,0  0,7 0 ,8  0,0 1,0 ср. 0,С'>

4,8 15,3 20,7 20,0 10,5 5,0 1,1



Э к с п л у а т а ц и о н н ы й  фонд березовых лесов почти исчерпан:. 
С п ел ы м и  являются лишь 4,1 °о березняков, приспевающими — 
8 1°о. Основную площадь занимают молодняки (I класса воз
раста — 27,6%, II класса возраста — 25,6% ) и средневозрастные
насаждения (34,0%). .

Запас спелых лесов составляет 3,6 млн. лг , или 161 м  на 1 гаг 
что ни в коей мере не отражает потенциальной возможности бе
резняков Белоруссии. Низкий запас спелых березняков опреде
ляется тем, что спелые насаждения в основном сохранились на 
болотах, где береза имеет низкую продуктивность.

Ход роста березняков БССР в основном отражен в таблицах
А. В. Тюрина. Однако ввиду экологических различий березы 
бородавчатой и березы пушистой необходимо составить таблицы 
хода роста насаждений этих пород по типам леса. Согласно нашим 
исследованиям, высшую продуктивность имеют березняки сныте- 
вого, крапивного и кисличного типов, запас которых в возрасте 
40—45 лет составляет 250—300 мг на 1 га, а иногда и 350 м 3 на 1 га.

Естественное возобновление в березняках зависит от типа леса . 
В насаждениях, производных от ельников, особенно в менее сомк
нутых, как правило, имеется обильный подрост или II  яр у с  из 
ели. В южной Белоруссии в березняках, производных от д убрав , 
успешно возобновляются дуб и другие ш ироколиственные породы . 
Так, в березняке дубравно-черничном при полноте 0,9 зареги 
стрировано 9,2 тыс. дубков на 1 га, в березовой редине этого 
типа с полнотой 0 ,3—4 2 ,4 тыс., из них 1 4 тыс. старше 2 лет. В кис
личном, снытевом и крапивном типах хорошо возобновляю тся 
все широколиственные породы; особенно обильно граб (до 25 тыс. 
на 1 га), клен (до 16 тыс. на 1 га), меньше дуба (до 6 тыс. на 1 га) 
и ясеня (до 3 тыс. на 1 га).

В березняках, производных от боров, сосна наиболее успеш на 
возобновляется в брусничном, вересковом и мшистом ти пахг 
значительное возобновление ее имеется в березняках на переход
ных болотах. Необходимо подчеркнуть, что береза оказы вает 
стимулирующее влияние на возобновляемость сосны (Романов,. 
1958).

Успешное естественное возобновление коренных пород под 
пологом березняков приводит обычно к восстановлению их гос
подства в течение жизни одного поколения березового насаж дения. 
Семенное возобновление березы под пологом материнских насаж 
дений обычно неудовлетворительное; порослевое возобновление 
протекает успешно на влажных почвах.

В коренных типах березняков на низинных болотах взрослые 
деревья березы пушистой дают постоянно обновляющуюся по
росль от корневой шейки. При вырубке или естественном отмира
нии материнского насаждения поросль в течение одного вегета
ционного периода восстанавливает березовый ярус, что может 
повторяться в ряде поколений. Однако при отсутствии по тем или
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иным причинам порослевого возобновления низинный березняк 
успешно возобновляется семенным путем.

Березовые древостой l a —II ,а  отчасти и II I  бонитета в VI клас
се возраста являю тся высоко- и среднетоварными, что видно из 
следующих данных Ф. П. Моисеенко (1948):

Березняки высших и средних бонитетов до 80 лет незначи
тельно повреждаются стволовыми гнилями, но имеют довольно 
большое количество искривленных стволов. Последние формиру
ются в разреженных насаждениях, возникших на задернелых 
участках; кроме того, они остаются в древостое в результате недо
статочного внимания в березняках к рубкам ухода. Поражение 
березы трутовиками резко возрастает лишь в 90—100-летнем 
возрасте и поэтому существенного значения для лесоэксплуатации 
не имеет.

Березовые культуры в БССР произведены на площади всего 
700 га. В лесокультурном деле береза применяется как компонент 
в посадках сосны, в основном полосами по схеме 7СЗБ, а березовые 
молодняки используются как один из основных объектов рекон
струкции путем ввода хвойных и широколиственных пород.

Необходимо создавать специализированные хозяйства для 
выращивания высококачественной крупномерной деловой древе
сины березы. Они должны выделяться в сомкнутых березовых 
молодняках высших классов бонитета. Интенсивность прочисток 
и прореживаний в них должна быть умеренной (формирование 
малосучковатых стволов) и не снижать полноту ниже 0,9 (про
чистки) и 0,8 (прореживания); за 10—15 лег до рубки главного 
пользования интенсивность рубок надо усилить (формирование 
крупномерных стволов) снижением полноты в каждый прием до 
'0,7. Конечная цель — получение 300—350 м3 древесины с 1 га 
в возрасте 45—50 лет.

Необходимо снизить до минимума площади, занятые березой 
в вересковом, брусничном и мшистом типах. При создании культур 
участие березы должно составлять 30%. Целесообразно поставить 
опыты по введению r сосновые культуры березы пушистой как 
менее конкурентной для сосны в условиях суходольных типов леса.

Важное значение имеет осушение березовых и березово-со
сновых низинных и переходных болот. Средневозрастные, приспе
вающие и спелые березняки на осушенных болотах целесообразно 
вырубать, а освободившуюся площадь культивировать сосной 
или другими породами, успешно растущими на осушенных тор
фяно-болотных почвах.

Бонитет la I II III IV
Выход деловой 
древесины, % . . .  . 
в том числе фанерного 
кряжа, % .................

68,0 66,8 59,3 54,4 41,5 

49,7 43,3 29,2 18,2 12,4



Одно из основных мероприятий — реконструкция малоценных 
нлзкополнотных березняков введением хвойных и твердолиствен
ных пород, а также использование естественной примеси этих 
пород для создания насаждений с их преобладанием посредством 
рубок ухода. В высокобонитетных сомкнутых чистых березовых 
молодпяках проводить реконструкцию не следует; рациональнее 
оставлять их в березовом хозяйстве на один оборот рубки.

Для использования в лесокультурном деле необходимо произ
водить селекционный отбор особенно интенсивно растущих форм 
березы (ромбовиднотрещиноватокорой, белокорой) и искусствен
ную гибридизацию березы бородавчатой и пушистой.

Участие березняков в лесах БССР должно быть снижено до> 
7 -8 % .

Осиновые леса (Tremuleta). Осиновые леса в БССР составляют 
3,5% лесов гослесфонда и являются производными насажде
ниями.

Производные осиновые леса менее разнообразны, чем бере
зовые. Изредка встречаются осинники брусничные III бонитета 
(2% осиновых лесов) и осинники орляковые II бонитета (3% ), 
шире представлен осинпик мшистый II бонитета (8%). Осинник 
черничный II бонитета чаще возникает в результате смены дубрав 
и ельников, чем сосняков, и охватывает 20% осиновых лесов. 
Самыми распространенными типами, к которым относится более- 
половины (54%) осинников, являются осинник кисличный и осин
ник снытевый, в которых осина имеет высшую продуктивность 
(I—1а бонитет). Осинник крапивный (I—1а бонитет), папоротни
ковый (I—II бонитет), приручейно-травяной (II бонитет), долго- 
мошный (III бонитет) составляют в общей сложности 13% осиновых 
лесов.

Распределение осинников в Белоруссии во многом повторяет 
распределение ельников. Основные массивы осины находятся в 
северо-восточной части республики, где в пределах Западно
двинского и Оршанско-Могилевского лесорастительных районов 
сосредоточено 54% всех осиновых лесов; участие их в лесах 
отдельных лесхозов выражается в 10—16%. Для всех мест с- 
большим количеством осиновых лесов характерны богатые сугли
нистые и пылевато-суглинистые почвы. В центральной полосе 
Белоруссии количество осинников уменьшается, в Полесье же 
они встречаются редко.

По данным П. Я. Петровского (1962), в осинниках северо- 
восточной Белоруссии среднее участие осины в древостоях рав
няется 71,5%, причем чистые осинники составляют 11%, дре
востой с участием осины до 9 —8 единиц — 33%, до 7—6—36%, 
до 5—4—20%. Примесь осины имеют 52% ельников со средним 
участием ее в древостоях до 3 единиц — 89%, дубрав с участием 
осины до 2 единиц — 48%, березняков до 2 единиц — 11%^ 
ольсов — 1 единицу и свыше — 3%, сосняков — 17%.

зон



Исследованиями, проведенными в Б елН И И Л Х  (Орленко*- 
Арещенко, 1957), установлено, что в Белоруссии произрастают 
четыре формы осины (P opu lus trem u la  L.): серокорая, зеленокорая, 
светлокорая и тем нокорая, причем зеленокорая отличается наи
более интенсивным ростом (Арещенко, 1958, табл. 26) и значительно 
меньше повреж дается сердцевинной гнилью (табл. 27).

Таблица 26

Основные таксационны е показатели насаждений серокорой и зеленокорой 
осины  1а бонитета (по Арещенко, 1958)

На 1 га
Возраст,

лет
Средняя

высота,
Средний 

диаметр, см стволов,
ш т.

площадь 
сечения, м 2

запас,
Л13

средний 
прирост, м'  ;

Серокорая
40 21 ,5 20,2 891 28,5 268
50 2 4 ,3 25 ,2 603 30,1 331
60 26 ,4 28 ,8 479 31,2 384

Зеленокорая

40 22 ,7 25 ,8 639 33,4 343 8,58
50 2 5 ,3 30 ,0 518 36,6 419 8,38
60 2 7 ,3 32,9 459 39,0 483 8,05

Таблица  27
Зараж енность осинников 1а бонитета сердцевинной гнплыо 

(по Арещенко, 1958)

Возраст, Процент деревьев с числом плодовых тел на стволе
лет 2 - 4 5 -1 0 > 1 0 итого

Серокорая
31—40 4 ,4 — — 4 ,4
41—50 2,6 14,5 5,1 22 2
51—60 16,4 18,8 15,4 50*6
6 1 - 7 0 21,3 35,9 12,8 90,0

Зеленокорая
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Оптовые леса в основном представлены серокорой формой, I
зеленокорая обычно растет в примеси, но иногда преобладает |
в насаждении (кисличный тип), светлокорая и темнокорая срав
нительно редки.

Согласно исследованиям Е. Г. Орленко (1961), большинство 
особен зеленокороп осины (73%) относится к полиплоидам (2„ =  57), 
серокорая же является обычным диплоидом. На биологические 
различия этих форм указывает и то, что из двух фенологических 
форм осины, произрастающих в Белоруссии,— рано- и позднорас- 
пускающейся, у которых разница в распускании листьев состав
ляет 13—14 дней, последняя представлена главным образом 
зеленокорой формой и лишь частично серокорой и отличается 
более интенсивным ростом (Петровский, 1962).

Осинники сменяют коренные леса на наиболее плодородных 
почвах и в подавляющем большинстве относятся к древостоям 
высших классов бонитета:

Класс бонитета....................Ia I II III IV V 1 , 5  (средний)
Лесная площадь, % . . . 4,8 51,4 37,4 5,9 0,45 0,05 100

Средний бонитет осинников выше, чем всех других лесообра
зующих пород. Средняя полнота их также несколько выше, но 
все же явно не отвечает целям ведения рационального хозяйства:

Полнота . . . 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0 ,8  0 ,9  1 ,0  0,69 (средняя)
Лесопокрытая
площадь, % . 1 , 2  2,9 11,1 20,7 30,6 22,3 8,7 2,5 100

Распределение осинников по возрастным категориям хотя и 
ненормально и показывает истощенность приспевающих и спелых 
насаждений, но все же более равномерное, чем других пород.
К молоднякам I класса возраста относится 28,5% о с и н н и к о в , 
ко II классу возраста — 20,1%, средневозрастным — 23,4% ,
приспевающим — 13,7%, спелым — 14,3%, в том числе 2% пере
стойных. Накопления перестойных древостоев осины ни в коем 
случае не следует допускать, так как товарность о с и н н и к о в  с 
возрастом р езк о  снижается. Это видно из данных В. Д. А р е щ е н к о  
(1958) о выходе деловой древесины в древостоях с е р о к о р о й  
осипы:

Возраст, л е т ........................  40 50 60 70
Выход деловой древе
сины, %

1а бонитет ................  75,5 66,4 52,1 32,8
I б о н и т е т ..................... 67,9 59,5 46,2 28,2

Запас спелых осинников составляет 4,8 млн. м3. По запасу 
на 1 га (209 ж3) осина уступает лишь ели, а в одинаковом возрасте 
превышает запасы всех других пород. Однако при высоко- бони
тете осинников запас спелых древостоев должен бы «о.
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Возобновление осины корневыми отпрысками интенсивно про
текает еще под пологом материнского насаж дения, особенно после 
п р о в е д е н и я  рубок. По данным П. Я . Петровского (1962), в осин
никах, пройденных санитарными рубками (полнота 0 ,7 —0,8), 
в разных типах леса насчитывалось от 6 до 55 тыс. корневых 
отпрысков на 1 га, причем хуж е всего корнеотпры сковая способ
ность п роявляется в орляковом  и  черничном типах леса. Корне
отпрысковая способность ранораспускаю щ ейся формы осины 
выше, чем позднораспускаю щ ейся. В насаж дениях, не тронутых 
рубками ухода, корневы е отпрыски появляю тся реже; в разных 
типах леса количество их на 1 га колебалось от 0,8 до 6 тыс. Кроме 
осины, под пологом успешно возобновляется ель. количество 
которой обычно составляет 3 —6 тыс., но может достигать и 20 тыс. 
экз. на 1 га. В типах леса, производных от дубрав, возобновление 
представлено ш ироколиственными породами: дубом, кленом,
грабом.

Осина успеш но возобновляется корневыми отпрысками на 
вы рубках м атеринских древостоев и может длительное время 
удерж ивать занятую  территорию . Смена коренных типов леса 
происходит как  за счет порослевого, так и семенного возобновле
ния. В осиновых м олодняках  обычно имеется значительная при
месь ели или  дуба, которую  можно использовать для формиро
вания еловы х или ш ироколиственны х насаждений.

В осинниках отмечалось массовое размножение ивовой 
волнянки  (S tilp n o tia  salic is  L .). М елколиственные насаж де
ния значительно повреж даю тся различными видами ш елко
прядов.

В повышении продуктивности осиновых лесов большую роль 
может и грать  организация специализированных хозяйств на 
выращ ивание здоровых древостоев высшей продуктивности; эти 
хозяйства особенно целесообразно создавать в подзоне елово
ш ироколиственны х лесов. В них долж ен быть установлен особый 
реж им рубок ухода. В ажное мероприятие — культивирование 
зеленокорой осины; в последние годы заложены опытные культуры  
этой быстрорастущ ей формы. В естественных насаж дениях начиная 
с того времени, когда в молодняках становится возможным отли
чать формы осины, необходимо вести селекцнонгш е рубки ухода 
с оставлением зеленокорой осины и наиболее ценных экземпляров 
других форм.

К ак  и в малоценных березовых, так и в осиновых молодняках 
со значительной примесыо ели и дуба нужны работы по их ре
конструкции. П ри этом надо считаться с тем, что процент осин
ников в лесах Белоруссии невелик, а потребность промышленности, 
особенно спичечной, в осиновой древесине полностью не удовлетво
ряется республиканским сырьем. Поэтому сомкнутые полно
ценные естественные молодияки осины подвергать реконструкции 
не следует. Необходимо правильно регулировать соотношение
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площадей коронных лесов и осинников в разных лесораститель
ных районах Белоруссии.

Кроме оснпы, в Белоруссии в поймах рек изредка встреча- 
ютея небольшие участки осокоря (Populus nigra L.) и тополя 
белого (P. alba L.). В последние годы широкое развитие получило 
разведение пнтродуцированных видов тополей.

Культивировать тополь в БССР впервые начали в 1935 г. (Ми
рон, 1958), однако ото не увенчалось успехом. Сохранились лишь 
отдельные участки насаждений, в основном тополя канадского 
(P. canadensis Marsch.), которые достигли возраста 20—25 лет. 
В послевоенное время культуры тополя произведены на площади 
4,8 тыс. га, но особое внимание им стали уделять только в по
следние годы. Согласно данным на 1 января 1961 г., в лесо
культурной площади числится пока лишь 200 га тополевых 
насаждении.

Исследование БелНИИЛХ (Якушенко, 1960) тополевых куль
тур производства до 1941 г. показало, что в лучших из сохранив
шихся насаждениях запас древесины в 25-летпем возрасте до
стигает 300 ж3 на 1 га. Наиболее успешно тополь растет па сугли
нистых почвах с неглубоким (1,0—1,5 м) залеганием грунтовых 
вод. На супесчаных и менее увлажпенных почйах тополь не имеет 
преимущества перед местными древесными породами. Хорошо 
растет тополь на осушенных торфяниках. Вследствие того, что 
па минеральных почвах, пригодных для культуры тополей, 
успешно растут местные цепные породы (дуб, ель, ясень) и 
таких почв в гослесфонде сравнительно немного, необходимо 
рационально использовать эти земли с учетом потребностей в 
выращивании как высокопродуктивных культур местных пород, 
так и культур тополя, а также шире культивировать тополь на 
осушенных низинных болотах, по берегам озер и рек. Из видов 
тополя для культивирования в Белоруссии кроме местных видов 
наиболее пригодны тополь канадский, лавролистный (P. laurifolia 
Lab.), китайский (P. simonii Carr.), а также гибридные формы 
тополей.

Ольховые леса (Alneta). В БССР растут два вида ольхи: черная 
(Alnus glutinosa Gaertn.) и серая (A. incana Moench). Экологические 
и лесоводствепные свойства, распространение, а также хозяйст
венное значение их различны.

Черноольховых лесов (Alneta glutinosae) много на болотах 
низинного типа. Основные массивы их находятся в Полесье и 
Предполесье, особенно в их западной части, где во многих лесхозах 
ольсы занимают от 15 до 30% лесопокрытой площади. В Неманской 
низине много черноолыпаников в Налибокской пуще.

На возвышенностях Белорусской гряды черноолыпаники встре
чаются редко в западинах рельефа или вдоль рек. Участие 
их в лесах составляет 2—4%, в некоторых лесхозах — ме
нее 2%.



В Белорусском Поозерье нет таких, больших площадей ыизин- 
иых болот, как в Полесье. Черноолынаники обычно занимают 
небольшие участки в пониженных местах, которые благодаря 
холмистости рельефа встречаются довольно часто. В нескольких 
лесхозах в Полоцкой и Суражской низинах удельный вес черно
ольховых лесов 10—15%.

Распределение черноольшаников по классам бонитета:
Класс бон и тета .......................Ia 1 II III IV V 11,3 (средний)
Лесная площадь, % . . . 0 , 4  13,4 48,1 32,6 5,0 0,5 100

Более трети ольсов имеют среднюю и низкую продук
тивность и являются хорошим объектом для мелиорации Осу
шение даст также возможность провести ряд мероприятий по по
вышению полноты ольсов, которая ныне невысока:
Полнота . . .  0 ,3  0 ,4  0 ,5  0,6 0,7 0,8 0,9  1,0 0,06 (средняя)
Лесопокрытая
площадь, % . 1,2 4 ,2  13,9 28,8 32,2 15,1 3,9 0,7 100

Среди ольсов преобладают молодняки (I класса возраста — 
24,2, II класса возраста — 21,1%), средневозрастные составляют 
36,4% , приспевающие — 11,1%, спелые — 7,2%. Запас спелых 
древостоев равен 5,1 млн. ж3, или в среднем на 1 га 165 м3. Эта 
цифра характерна для ольсов низкой продуктивности; запас, 
древостоев высших бонитетов в возрасте спелости достигает 400— 
500 мг на 1 га. Необходимы исследования хода роста чернооль
шаников Белоруссии по типам леса.

На низинных болотах ольха черпая занимает места с доста
точной проточиостью поверхностных и грунтовых вод п уступает, 
березе пушистой участки с большей цх заболоченностью и с поч
вами, менее обеспеченными зольными веществами. Ольха черная 
поселяется также на минеральных почвах с мощным перегнойным 
горизонтом. Она образует как коренные, так и производные 
фитоценозы.

О л ь с к и с л и ч н ы й  (Glutinoso-Alnetum oxalidosum) п 
о л ь с с н ы т е в ы й  (G.-A. aegopodiosnm) — производные ти
пы от дубрав и ельников. Ольс кисличный занимает верхние части 
пологих ложбин с перегнойно-глеевыми и торфянисто-подзолисто- 
глеевыми слабо оподзолепными почвами. Эти места представляют 
собой окраинные участки кисличного типа условий произрастания, 
которые расположены несколько ниже типичных кисличных 
ассоциаций ельников и дубрав. Ольс снытевый занимает более 
влажные почвы с небольшой кочковатостью. Ольха черпая в этих 
типах имеет I — 1а бонитет; в примеси растут дуб, ель, граб, ясень 
и другие породы. Покров — характерный для коренных типов. 
Кисличные и спытевые ольсы встречаются сравнительно редко 
(примерно 3% всех ольсов).
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О л ь с к р а п и в н ы й  (Glutinoso-Alnetum urticosum) и 
о л ь с  п а п о р о т н и к о в ы й ,  и л и  кочедыжниковый (G.-A. 
filieosum) сменяют коренные дубово-ясеневые и елово-ясеневые 
насаждения, а также занимают места, переходные от елово-широ
колиственных лесов к ольсам низинных болот. Ольс крапивный 
встречается на хорошо проточных участках вблизи ручьев с 
переггюйно-глеевыми, перегнойно-торфянисто- и перегнойно-тор- 
фяно-глеевыми почвами с мощностью верхнего горизонта до 100 см. 
К ольхе 1а бонитета примешивается ель, дуб, ясень. Ольс коче- 
дыжнпковыи занимает ложбины с незначительным сточным 
уклоном, в связи с чем вода застаивается между кочками. Класс бо
нитета ольхи — I. К этим типам относится 13% черноольховых 
лесов.

О л ь с  п р п р у ч е й н ы й (Glutinoso-Alnetum fluvialis) за
нимает прнручьевые понижения с торфянисто- и торфяно-глеевыми 
иловатыми почвами. Глубина торфа обычно не превышает 50 см. 
Вследствие некоторого уклона к водотоку весенние дождевые 
воды долго не застаиваются. Ольха I бонитета. В подлеске — смо
родина, ивы, в травяном покрове — осоки (Сагех canescens L., 
С. elongata L.), тростник (Phragmites communis Trin .), касатик 
(Iris pseudacorus L.), паслен (Solanum dulcamara L.), щитовники 
и др. К этому типу леса относится 9% ольсов.

О л ь с  т а в о л г о в ы й (Glutinoso-Alnetum filipendulosum ) 
занимает слабопроточные места с торфянисто- и торфяно-глеевыми 
почвами. Мощность торфа до 120 см. Древесная растительность 
приурочена к кочкам высотой до 80 см. Ольсы таволговые обра
зуются также при осушении ольсов болотнопапоротниковых; 
в этих случаях глубина торфа достигает 200 см и более. Продук
тивность ольхи несколько понижена (II бонитет). В древостое 
много порослевых деревьев. Примесь березы пушистой до 30% . 
В покрове преобладают лабазник (таволга) вязолистный (F ili- 
pendula ulmaria Maxim.), крапива, папоротник болотный и др. 
Этот тип наиболее распространен; он охватывает 37% всех ольсов.

О л ь с  б о л о т н о п а п о р о т н и к о в ы й  (Glutinoso-Al
netum dryopteriosum) и о л ь с  о с о к о в ы й  (G.-A. caricosum) 
занимают слабопроточные и бессточные понижения с торфяно- 
глеевыми и торфяными почвами. Глубина торфа до 200 см и более. 
Кочки высотой до 100 см. Фон напочвенного покрова составляют 
папоротник болотный (Dryopteris thelipteris A. Gray) или осоки 
(Сагех aquatilis W ahl., С. vesicaria L.), обычно встречаются ка
лужница (Caltha palustris L.), тростник, вейник болотный (Cala- 
magrostis lanceolata Roth.), вахта (Menyanthes trifo liata L.), 
лютик ползучий (Ranunculus repens L.) и др. Насаждение поро
слевое. Класс бонитета ольхи II —III. Эти типы леса занимают 
37% площади черноолыпаников.

В прирусловой части встречается ольс пойменный; злаковые 
(блюдцевые) дубравы иногда сменяются ольхой черной.
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Продуктивность, естественное возобновление, типологические 
особенности, способы мелиорации ольсов в основном зависят 
от степени характера увлажнения почвы (табл. 28).

Таблица 28
Влияние уровня грунтовых вод на продуктивность и характер 

возобновления черноолынаников (по Смоляку, 1958)

Уровень 
грунтовых 

вод за 
июль — 

август, см Ср
ед

ни
й

кл
ас

с
бо

ни
те

та

Проис- 
хождепи е Состав

Уровень 
грунтовых 

вод за 
июль — 

август, с.м

я 2 —
я s сW X 1C

Проис
хождение Состав

+ 2 0 III, 5 Поросле
вое

10 Ол 20 I Поросле
вое

10 Ол

0 III То же То же 35 I Семенное 70л 2Е

5 II, 5 » » 40 1а >>
1Б +  Д ,Я с  

8 Ол 2Е
10 II » 50 1а, 5 » 7 Ол ЗБ +  Е
15 II » » 90 1а » 10 Ол

Основной путь повышения продуктивности черноолыпаников — 
мелиорация торфяно-болотных почв, которые могут быть разде
лены на несколько мелиоративных групп (Смоляк, 1959). К первой 
группе относятся ольсы, не нуждающиеся в мелиорации, занима
ющие минеральные, иловато-перегнойные или малооторфованные 
почвы, мало или средне обводненные проточными водами. Ольсы 
второй группы нуждаются в отводе поверхностных вод и встре
чаются на торфянистых почвах, средне и слабо обводненных 
проточными водами, а также на торфяных почвах, средне и сильно 
обводненных слабопроточными водами. Третья группа ольсов 
требует интенсивной мелиорации и включает типы на торфяных 
почвах, сильно и средне обводненных застойными водами.

Исследованиями С. X. Будыко (1958), JI. П. Смоляка (1959) 
установлено, что мелиорацию ольсов лучше всего производить 
мелкими и редкими канавами. Магистральные и собирательные 
канавы создают глубиной 1,0—1,5 м, осушители — 0,5—0,8 м. 
Осушительная сеть должна быть рассчитана на отвод весенних 
вод к 15 мая — 1 июня. Резкое снижение уровня грунтовых 
вод, как правило, не улучшает роста насаждений старше III —
IV классов возраста. Насаждения, появившиеся после мелиора
ции, растут по I —1а боиитету.

Мелиорация резко улучшает условия естественного возобнов
ления древесных пород, причем преобладает семенное. Помимо 
мелколиственных, успешно возобновляются дуб, ясень, клен, 
липа, ель. На осушенных низинных болотах Полесья целесооб
разно выращивать дубово-ясеневые насаждения.
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Сероольховые леса (Alneta incanae) распространены только в 
подзоне елово-широколиственных лесов, причем основная часть 
их находится в восточной части Западнодвипского лесорасти
тельного района. Концентрация их на северо-востоке объясняется 
наиболее прохладным континентальным климатом этой части рес
публики. К юго-западу ольха серая встречается все реже, что 
в основном обусловливается увеличением дефицита влажности 
воздуха и нарастанием теплообеспеченности территории.

Граница ареала ольхи серой (с востока на запад) проходит 
через Климовичи, несколько южнее Кричева, Чаус и Могилева, 
через Бобр, Крупки, Борисов, Юрьево, Колодищи, Пережир, 
Негорелое, Воложин, Лоск, Луды. Южнее ее отмечено лишь 
несколько изолированных местонахождений ольхи серой, обычно 
вблизи рек.

Сероолыпаники занимают около 1% лесопокрытой площади, 
в основном в колхозных и совхозных лесах. Расширение площадей 
сероолынаников произошло в период войны, когда много земель 
выпало из хозяйственного обихода.

Обильное ежегодное плодоношение ольхи серой, а также 
ее высокая порослевая корнеотпрысковая способность обеспечи
вают быстрое заселение ею необлесенных площадей. Почвенно
грунтовые условия типов сероольшаников характеризуются 
наиболее плодородными разностями дерново-подзолистых почв 
разной степени оподзоленности. Сероолыпаники занимают свежие 
и влажные (иногда сырые) супесчаные, подстилаемые суглинком, 
и суглинистые почвы и формируются на площадях коренных 
типов леса, чаще всего ельников, и на бросовых сельскохозяйст
венных землях. Большинство сероольшаников относится к кислич
ному, снытевому, таволговому, злаковому типам, причем последний 
образуется на сельскохозяйственных землях и за 10—20 лет 
переходит в один из основных типов. Гораздо реже встречаются 
орляковый, папоротниковый, черничный, долгомошный и осоковый 
типы.

Ольха серая — одна из наиболее быстрорастущих древесных 
пород, обладающая интенсивным ростом в молодом возрасте. 
Ход роста сероольшаников не отражается боиитировочиой шкалой 
Орлова. В Белоруссии принята трехклассная бонитировка этих 
насаждений: I класс бонитета — сероолыпаники сиытевые, папо
ротниковые; II класс бонитета — кисличные, таволговьте, злако
вые; III класс бонитета — осоковые, долгомошные, черничные, 
орляковые. Основные таксационные показатели сероольшаников 
БССР приведены в табл. 29.

Ольха серая образует как чистые, так и смешанные насажде
ния. Чаще всего она растет вместе с елыо, березой и осиной. Серо- 
олынаники кисличный, злаковый и в мепыней степени снытевый 
при обеспеченности площади еловыми семенами обычно дают 
хорошее возобновление ели — на 1 га 20—25 тыс. экз., а иногда



Основные таксационные показатели сомкнутых сероольховых 
древостоев БССР

Т а бл и ц а

Среднетаксациониые показатели по бонитетам в возрасте, лгт

Показатель 20 30 40

I и ш I и ш I п 1 111

С р едн яя  высо
та, м . . . . 1 4 ,2 12 ,7 1 1 ,0 1 7 ,5 15 ,6 14,1 19 ,5 17 ,4 15 ,4
С редний д и а 
метр, см . . . 1 3 ,3 1 1 ,2 9 , 2 1 7 ,0 1 4 ,8 1 3 ,0 18 ,8 16 ,8 15 ,0
Ч и с л о  СТБОЛОВ 
на 1 га . . . . 1910 2340 2920 1290 1570 1860 1100 1290 1510
П л о щ а дь  сеч е
н ия ,  м2 на 1 га 2 6 ,5 2 3 ,0 1 9 ,4 2 9 ,4 2 7 ,0 2 4 ,6 3 0 ,6 2 8 ,6 26 ,7
З а п а с ,  м3 на  
1 г а ................... 182 147 114 238 199 167 269 230 195
С р едн ий  п р и 
рост,  м3 на 1 га 9 ,1 7 ,4 5 , 4 7 , 9 6 , 6 5 ,5 6 ,7 5 ,8 4 ,9

и больше. При условии заселения сероольшаника елыо в течение 
первых 5 лет сероольховое насаждение к возрасту 50—55 лет 
сменяется еловым. В сероолынанике снытевом, помимо ели, в 
подросте встречается дуб, в таволговом преобладает возобновление 
ольхи черной, ясеня, березы. Сохранению производных серооль- 
шаников способствуют сплошные рубки, так как ольха серая, 
возобновляясь порослью, вновь образует насаждения со своим 
господством.

Значительность площадей, занимаемых сероольшаниками, про
цессы смены пород с участием ольхи серой, высокое плодородие 
почв и высокая продуктивность насаждений основных типов, 
почвоулучшающие и почвозащитные свойства ольхи серой — все 
это требует определенных хозяйственных мер по использованию 
сероолынаников.

Организация и ведение низкоствольного хозяйства на ольху 
серую наибольшее значение имеет в малолесных районах, где 
ощущается недостаток в древесине и требуется ускоренное ее 
производство, особенно для местных нужд. Хозяйство на ольху 
серую эффективно организовывать в высокопродуктивных серо
ольшаниках кисличного, спытевого, таволгового типов, преиму
щественно в чистых насаждениях или с примесыо мелколнетвеп- 
пых пород.

Реконструкция сероолынаников лесоводствеипымп приемами 
(рубками ухода) проводится в насаждениях с возобновлением
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ели более 5 тыс. экз. на 1 га, со II ярусом ели или с подростом 
дуба и ясеня более 2 тыс. экз. на 1 га. В зависимости от возраста 
сероольхового яруса и состояния подроста применяются различные 
методы реконструкции насаждения. Эффективна реконструкция 
сероольшаников лесокультурными приемами с введением дуба, 
ели, лиственницы, тополей.

Для трансформации площадей, занятых сероолынаниками, в 
другие угодья (пашии, сенокосы) используются заросли серо
ольховых кустарников на колхозных землях. При освобождении 
площади от серой ольхи, а также при реконструкции сероольша
ников с успехом могут быть использованы способы химического 
воздействия на ольху серую натриевой солью 2,4-Д, к действию 
которой эта порода является одной из наиболее чувствительных.

В республике имеется практический опыт применения всех 
перечисленных способов хозяйственного использования серооль- 
шаииков, который нужно всемерно распространять.

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА

Основная задача лесного хозяйства БССР заключается в по
вышении количественной и качественной продуктивности лесов.

В настоящее время запасы древесины в лесах БССР не соот
ветствуют потенциальной возможности получения древесины с
1 га лесопокрытой площади. Основная причина этого — низко- 
полнотность приспевающих и спелых насаждений. Главное вни
мание при повышении продуктивности насаждений должно быть 
уделено средневозрастным древостоям, а также молоднякам, 
так как приспевающие (особенно хвойные и твердолиственные) 
к возрасту спелости уже не смогут дать тех запасов древесины, 
которые обеспечиваются производительностью почв. При правиль
ном ведении хозяйства, резком ограничении проходных и строгом 
соблюдении правил ведения санитарных рубок вполне возможно 
добиться увеличения выхода древесины к возрасту спелости. 
Средневозрастные насаждения при сохранении полноты на нынеш
нем уровне к возрасту спелости могут дать (1980—1985 гг.): по 
сосновому хозяйству — 242 ж3 на 1 га, еловому — 370, дубо
вому — 256, березовому — 160, осиновому — 210, черноольхо
вому — 200 м3 на 1 га, в целом по всем хозяйствам — 227 м3 
на 1 га, или па 33% выше по сравнению со спелыми насаждениями 
в настоящее время.

В низкополнотных насаждениях необходимо создавать второй 
древесный ярус, проводить посадку культур на прогалинах и в 
широких «окнах». Редины с деревьями высокого возраста должны 
быть вырублены, а освободившиеся площади закультивированы.

Важным мероприятием является облесение не покрытых лесом 
и нелесных площадей гослесфонда. Не по "ч лесом площадь



гослесфонда долж на быть снижена до 2,0—2,2% общей площади 
лесхозов республики. Под угодьями и площадями особого назна
чения долж но быть занято не более 2,3% площади, в том числе 
под подсобными сельскохозяйственными угодьями — 1%. В ре
зультате работ первой очереди по облесению неиспользуемых 
нелесных площ адей (песков и болот) удельный вес их в общей 
площади гослесфонда может быть снижен на 1,5—2%. Необходимо 
добиться того, чтобы уж е в ближайшие годы покрытая лесом 
площадь составляла 9 0 —92% всей площади гослесфонда, что на 
6% выше, чем в 1961 г.

Б ольш ие возможности имеются в облесении не покрытых 
лесом площ адей в колхозны х и приписных лесах, а также непри
годных д л я  сельскохозяйственного пользования земель вне лес
ного фонда (овраги , пески и прочие неудобные земли).

Л есокультуры  необходимо создавать применительно к усло
виям трех лесохозяйственны х районов, соответствующих геобо- 
таническим подзонам Белоруссии, по типам условий произраста
ния. В Северном лесохозяйственном районе основными породами 
для культи ви рован и я являю тся сосна и ель, в Центральном — 
сосна, ель и дуб, в Ю жном — сосна и дуб. Необходимо шире 
п рактиковать  создание смешанных культур (сосново-березовых, 
сосново-еловых, дубово-широколиственных).

М ероприятия по естественному возобновлению должны при
м еняться в типах  леса, дающих положительный естественный 
лесовосстановительный эффект. Естественным путем следует вос
станавливать не менее 50% всех вырубаемых сосняков, большин
ство ельников, часть дубрав. Особое значение естественное возоб
новление приобретает при постепенных семенно-лесосечных руб
ках. Они целесообразны  в определенных типах ельников высших 
и средних бонитетов, дубрав высших бонитетов и некоторых 
типах мелколиственны х насаждений со II ярусом или подростом 
хвойных и твердолиственных пород.

Рекон струкци я малоценных насаждении проводится в молод- 
н яках  березы, осины и ольхи серой с целью введения ели или ши
роколиственных древесных пород, а также формирования этих 
пород за счет их естественной примеси. В высокополнотных 
м олодняках высших бонитетов реконструкция нецелесообразна.

Б ольш ое значение имеет организация специализированных 
хозяйств. Они должны выделяться в насаждениях высших бони
тетов; режим хозяйства в них направлен на получение высоко
качественной древесины в кратчайший срок. К ним относятся 
осиновое хозяйство на спичечный кряж , березовое хозяйство на 
фанерный кр яж , кратковременное сероольховое хозяйство и др. 
Специализированные хозяйства должны организовываться в луч
ших лесорастительных условиях; например, осиновое главным 
образом в Западподвинском и Оршанско-Могилевском лесорас
тительных районах, сероольховое — в Западнодвинском районе,
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ясеневое — в Полесье. Специализированные хозяйства нужно 
создавать ие только в насаждениях естественного происхождения, 
но и культивированием панболее ценных эколого-биологических 
и элитных форм древесных пород (зеленокорая форма осины, форма 
березы бородавчатой с ромбовидной трещиноватостью коры, глад
кокорая форма ели, элитные формы сосны и других пород). Помимо 
искусственного разведения их, необходимо вести селекционный 
отбор деревьев при рубках ухода.

А1елпорация лесных заболоченных площадей — один из ос
новных факторов повышения продуктивности лесов. Наиболее 
отзывчивы на осушение сосняки на переходных болотах.

После осушения березняков на переходных и низинных бо
лотах в последующем целесообразнее выращивать другие древес
ные породы. Насаждения ольхи черной в некоторых типах повы
шают продуктивность в результате осушения. Нелесные болота 
гослесфонда должны быть оценены с точки зрения лесовыращи- 
вания и сельскохозяйственного использования. Особое значение 
мелиоративные работы имеют в Полесье.

Для интродукции в леса БССР особенно пригодны листвен
ница сибирская (в Северном и Центральном лесохозяйственных 
районах), лиственница европейская (в западной части Ц ентраль
ного и в Южном районах), тополи (преимущественно в Ц ентраль
ном и Южном районах). Целесообразно создавать опытные куль
туры псевдотсуги тиссолистноп, дуба красного и некоторых других 
пород.

Важная задача социалистического планирования лесного хо
зяйства — перспективное определение рационального состава ле
сов на основе анализа лесорастительных условий. В Белоруссии 
имеются определенные возможности расширенияплощадей хвойных 
и твердолиственных пород в результате сокращения мелколиствен
ных насаждений. До минимума могут быть сокращены площади 
березняков и осинников в вересковом, брусничном и мшистом 
типах условий произрастания, где целесообразнее выращивать 
сосну. За счет уменьшения площадей мелколиственных насажде
ний в черничном типе необходимо увеличить площади под сосня
ками и ельниками. В орляковом типе целесообразнее выращивать 
сосну, а не дуб и березу. Напротив, часть площадей сосняков, 
березняков, осинников, ольшаников кисличного типа должна 
быть передана для выращивания ельников и дубрав. Можно уве
личить удельный вес дубрав и ельников в снытевом и крапивном 
типах. Большие возможности изменения состава лесов имеются 
после мелиорации осокового, таволгового и приручейно-травяного 
типов, в результате чего можно будет выращивать на этих пло
щадях соспу, ель, дуб, ясень, осину, тополи.

Итоговые данные по трансформации состава лесов Белоруссии 
могут быть определены следующим образом: сосна — 61,6%
(увеличепие на 3,9%), ель и лиственница — 12,3% (увеличение
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на 3,1% ), дуб — 6,5% (увеличение на 1,8% ), полная ликвидация 
производных насаждений граба, ясень — 1,4% (увеличение на
1,2% ), береза и ольха серая — 7,4% (уменьшение на 7,5% ), 
ольха черная — 6,8% (уменьшение на 2,8% ), осина и тополь — 
4% (увеличение на 0,5% ).

В аж ная задача, которая относится к сфере деятельности как 
лесного хозяйства, так и лесной, деревообрабатывающей и лесо
химической промышленности,— это повсеместная экономия дре
весины, утилизация отходов и неликвидной в настоящее время 
древесной массы.
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А. В. Жаков, A. II. П1 иманюк

Смоленская область расположена между 53°25' и 56°05' с. ш. 
и 30°45' и 35°25' в.д. и занимает 49,8 тыс. км2. На севере область 
граничит с Калининской, на северо-западе — с Псковской обла
стями РСФСР, на западе — с Витебской и Могилевской областями 
Белорусской ССР, на юго-востоке — с Брянской и Калужской 
и на востоке с Московской областями РСФСР. В области 38 рай
онов.

Наибольшее протяжение области с юго-запада на северо- 
восток — около 300 км. Смоленская область расположена в за
падной части Среднерусской возвышенности. Больш ая часть 
территории области находится в пределах Смоленско-Московской 
возвышенности, на водоразделе Балтийского, Черного и Каспий
ского морей, в которые впадают протекающие по области Западная 
Двина с ее притоками, Днепр с многочисленными притоками и 
Волга, также с многочисленными притоками.

Высоты местности в пределах области колеблются примерно 
от 140 до 320 м. Д ля Смоленско-Московской возвышенности в 
общем типичен волнистый, местами холмистый рельеф. Эта воз
вышенность окружена заболоченными Касплянско-Демидовской 
и Свитской низменностями на северо-западе, а на северо-востоке 
Вазузской (Сычевской) низменностью с высотами 170—190 м. 
На юге области высоты повышенных участков гряд и холмов 
достигают 200—220 ж, низин — 200 м. К ним относятся Угран- 
ская, Верхнесожская и другие низменности.

Речные долины сравнительно глубоко врезаны, русла рек 
хорошо разработаны. Склоны многих речных долин, особенно на 
более приподнятых участках, изрезаны оврагами. Наиболее 
овражисто междуречное пространство к западу от Смоленска.



Большое влияние на формирование рельефа Смоленско-Мо
сковской возвышенности оказало Валдайское (Вюрмское) оледене
ние. В районах распространения моренных гряд преимущественно 
на северо-западе области рельеф холмистый. В возвышенной 
части области выделяются гряды с абсолютными высотами более 
250 м Сычевско-Вяземские, Бельско-Духовщинские гряды, Ель
нинско-Дорогобужское «плато», Рославльская моренная гряда 
и др.

К лим ат . Из более ранних работ климату Смоленской области 
посвящены ценные труды А. И. Кайгородова и В. К. Янковского. 
Новейшие материалы о климате области опубликованы Управ
лением гидрометеослужбы центральных областей в «Агроклимати
ческом справочнике по Смоленской области», по которым и дается 
краткая характеристика климата.

К лимат Смоленской области умеренно-континентальный. Лето 
сравнительно теплое, зима — умеренно холодная. Средняя тем
пература наиболее холодного месяца — января — колеблется от 
—10° в северо-восточной части области до —8° в юго-западной. 
В отдельные годы морозы доходят до —25—30°, а то и до —40, 
—45°. Однако почти ежегодно бывают зимние оттепели. Снежный 
покров устанавливается в конце ноября, часто — в декабре и 
лежит 120—130 дней. Мощность (высота) снежного покрова в 
открытом поле к концу зимы равняется в среднем 30—50 см , 
в лесах — до 1 м  и более. Снег в полях сходит в первой декаде 
апреля.

Осадков в год выпадает от 530 мм на востоке до 660 мм на 
западе области, больше всего (600—650 мм) выпадает в западной 
половине области. В отдельные влажные годы их бывает до 850 — 
950 мм, в сухие — 350—400 мм. Весной (в апреле — мае) их 
выпадает только 14% от общего годового количества; летом (в 
июне — августе) — 40% ; осенью (в сентябре — октябре) — 18°/0 
и в остальное время года (ноябрь — март) — 28%. В году от 175 
до 205 дней с осадками. Весьма обычны весенние заморозки, пре
кращающ иеся в первой декаде мая, но часто возникающие во вто
рой половине мая и даже в первой декаде июня. Осенние заморозки 
возможны уже в первой половине сентября. Безморозный период 
в западной и южных частях области в среднем длится 140—150, 
в восточной половине области — 120—140 дней. Преобладают 
ветры западных румбов.

Гидрография. Реки области принадлежат в основном к бас
сейну Днепра, частично Волги и Западной Двины. Днепр берет 
начало у дер. Клецовой Днепровского райопа. Это главная река 
области, ее длииа в пределах области 503 км. Ледоход в районе 
Смоленска наступает в среднем 30 марта, очищение от льда — 8 ап
реля, замерзание (ледостав) — 16 декабря. Наиболее крупные 
притоки Днепра: Сож, Десна, Вопь, Вязьма, Осьма, Хмость. 
Десна в районе г. Ельни вскрывается 26 марта, очищается от льда
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27 марта, замерзает 27 декабря. Западная Двина протекает по 
Велнжскому району на протяжении 60 км. Вскрывается в районе 
Велижа 7 апреля, очищается от льда 14 апреля, замерзает 7 де
кабря. Крупный левый приток Западной Двины — Каспля. Она 
вскрывается 4 апреля, очищается от льда 9 апреля, замерзает
7 декабря. К волжскому бассейну относятся реки — Вазуза — пра
вый прпток Волш, Угра — левый приток Оки, являющейся пра
вым притоком Волги, и верховья Москвы, также левого притока 
Оки. Многие реки области имеют большое значение для сплава 
древесины, Западная Двина и Днепр судоходны. В области более 
400 рек и около 50 озер. Большинство озер сосредоточено в северо- 
западных районах с моренно-ледниковым рельефом. Наиболее 
крупные озера: Щучье, Акатово (Холм), Велисто, Елына, Каспля, 
Рутовеча, Сапшо или Слободское, Куприно, Баклановское, Диво, 
Дго, или Астраганец, Рытое, Шесно, Варвижское и др.

Среди обширного торфяника «Жарковский мох» лежат озера 
Черное, Белое и Бездонное. Сведения о размерах озер, характере 
их берегов, глубине и растительности имеются в труде В. В. Стан- 
чинского.

Почвы. Область расположена в южной части лесной зоны, в 
подзоне дерново-подзолистых почв. Почвенный покров довольно 
пестрый. Преобладают дерново-подзолистые пылевато-суглини
стые почвы. На значительных площадях, особенно на северо- 
западе, распространены заболоченные дерново-подзолисто-глеевые 
почвы. В центральной части области дерновые средне- и слабопод
золистые почвы приурочены к склонам холмов и бугров, сильно
подзолистые — к ровным водораздельным пространствам.В южной 
части значительную площадь занимают средне- и сильноподзо
листые супесчаные и песчаные почвы.

Более детальные сведения о почвах области помещены в ра
ботах А. В. Костюкевич-Тизенгаузен (1925), П. А. Кучинского 
(1950), Д. Ф. Мапмусова (1960) и др. По характеру почвенного 
покрова территория Смоленской области разделена почвоведами 
О. А. Вадковской и Н. А, Ногиной иа четыре почвенных района.

I. Район дерново-подзолистых и дериово-подзолисто-глеевых 
почв пестрого механического состава Западнодвинско-Днепров- 
ского междуречья расположен в северо-западной части области. 
Преобладают дерново-сильноподзолистые и дерново-подзолисто- 
глеевые почвы легкого механического состава па двучленных 
наносах. Дерпово-слабоподзолистые почвы приурочены чаще к 
пескам и двучленным наносам с верхним суглинистым и нижним 
иесчаным.

Дерново-среднеподзолистые почвы развиты на суглинках, 
преимущественно на покровных (лёссовидных). Залесенность 
района — от И  до 50%.

II. Район дерново-среднеподзолистых пылеваго-суглииистых 
почв юго-западной части Смоленско-Московской возвышенности



располагается в центре области и представляет повышенную 
равнину, прикрытую с поверхности пылеватыми покровными 
суглинками. Преобладают дерново-среднеподзолистые почвы. За- 
лесенность района — от 11 до 30%.

III . Район дерново-подзолистых пылевато-тяжело- и средне- 
суглииистых почв центральной части Смоленско-Московской воз
вышенности занимает северо-восточную часть области. Почво
образующими породами почти повсеместно является лёссовидный 
средний и тяжелый суглинок и лишь изредка морена. Преобладают 
дерново-средне- и сильноподзолистые тяжелого механического 
состава почвы на северо-востоке и среднесуглинистые па юго- 
западе. В понижениях верховий рек, в западинах водоразделов 
с близкими к поверхности жесткими водами развиты дерново- 
глеевые почвы (Сычевский, Гжатский административные районы). 
Залесенность района — от 19 до 40%.

IV. Район дерново-подзолистых почв с преобладанием легкого 
механического состава верховий Десны и Днепра располагается 
на юге области, в основном на территории юго-западной сильно 
размытой части Смоленской возвышенности. Среди почвообразу
ющих пород преобладают пески, а также двучленные наносы, 
нижний член которых представлен мореной. Основной фон почвен
ного покрова — дерново-подзолистые почвы различной степени 
оподзоливания. Преобладают дерново-среднеподзолистые; слабо
подзолистые приурочены к более бедным и мощным кварцевым 
пескам. Общая залесенность района — от 10 до 40%.

Растительность. По данным «Агроклиматического справоч
ника по Смоленской области», общий земельный фонд области 
на 1 января 1958 г. составил 4975,4 тыс. га. Из них пахотными 
землями занято 38% , лесом и кустарниками — 27%, сенокосами 
заливными и суходольными — 17%, выгоно-пастбищами — 9% , 
около 4% площади заболочено и 5% занимают прочие угодья.

В. П. Цепляев отнес Смоленскую область к среднелесистым 
областям с лесистостью 21,5% , т. е. значительно меньшей, чем 
указано выше. Средняя лесистость Смоленской губернии ко вре
мени Генерального межевания (1776—1778 гг.) определялась в 
45,8% . По хозяйственной же переписи 1917 г. процент лесистости 
оказался па 18,6 меньше предыдущего, пли 27,2. Таков итог 
неразумного частновладельческого лесопользования в этой весьма 
лесистой губернии дореволюционной России. В настоящее время 
территория области определяется в 4966,7 тыс. га , лесистость — 
27,9%.

Описание лесной растительности по отдельным районам (уез
дам) и в целом по области встречается в некоторых старых и более 
современных работах.

Сведения об истории лесов Смоленской губернии (области) 
от первых упоминаний о лесах до дня освобождения от немецких 
захватчиков собраны в работе М. Р. Якушева (1946). О лесах
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Центрального лесного заповедника писали Р. Т. Рыбаков (1931), 
Я. Я. Алексеев (1935, 1949), Г. JI. Граве и др. В настоящее время 
этот заповедник входит в состав Калининской области.

Б. В. Гроздов описал 26 типов сосновых лесов Орловской и 
Смоленской областей. Через 10 лет тот же автор дал краткий 
очерк типов лесов Брянской, Смоленской и Калужской областей 
по всем лесообразующим породам.

Лесное хозяйство Смоленской губернии (области) освещено 
в работах и статьях М. И. Козырева (1929), К. Г. Бушинского 
(1930), Ф. А. Михальченко (1932), А. С. Шантарович (1933), в 
Отчетах Смоленского губисполкома за 1921 — 1925 и другие годы.

Значительный интерес представляют данные о движении лес
ного фонда Смоленской области в годы, предшествовавшие Великой 
Отечественной войне, и к окончанию войны (табл. 1 и 2).

Таблица 1

Распределение площади гослесфонда Смоленской области по данным 
учета на 1 января 1938, 1939 и 1941 гг. (в тыс. га)
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1938 1191,1 971,2 13,3 984,5 11,5 10,0 34,8 18,4 74,7 131,9
1939 1191,4 958,4 16,9 975,3 11,9 25,9 30,9 18,2 86,9 109,2
1941 1313,6 1050,8 25,4 1076,2 13,5 18,2 42,7 31,5 105,9 131,5

Таблица 2

Распределение покрытой лесом площади по господствующим породам 
в 1941 и 1945 гг. (в тыс. га)
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1941 141,7 293,5 435,2 5,9 303,2 288,4 41,1 1,2 1,2 641,0 1076,2
1945 71,7 167,7 239,4 0,3 191,0 205,7 35,9 0,0 0,5 433,4 672,8

Р а з- 
ница -7 0 ,0 -125,8 -1 9 5 ,8 -5 ,6 - 112,2 -82,7 - 5 ,2 - 1,2 -0 ,7 -207,6 -403,4

Из табл. 2 видно, что за короткий срок фашистские орды 
истребили огромное количество лесов Смоленской области. По 
данным Якушева, общий ущерб, нанесенный чому хозяйству
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А  — гослесфонд: 1 — леса естественного происхождения (639,9 тыс. га, 85,1%); 2 — лес
ные культуры (24,3 тыс. га, 3,2% ); 3 — невозобновившиеся лесосеки (22,4 тыс. га, 3,0%^; 
4 — прочие не покрытые лесом площади (12,4 тыс. га, 1,7%); 5 — нелесная площадь (о2,6 
тыс. га,  7,0% ); Б  — распределение покрытой лесом площади по породам: а — сосновые. 
(88,8 тыс. га, 13,4%); б — еловые (160 тыс. га, 24,1 % ), в — дубовые и др. (3,3 тыс. га, 
0 ,5% ); г — березовые (212,6 тыс. га, 32%); д — осиновые (169,8 тыс. га, 25,6%); е — оль
ховые (29,5 тыс. га, 4,4% ); В — запас древесины; a t — сосновые (3,58 млн. jh3, 8,5%)'. 
6 V — еловые (24,9 млн. м 3, 37,8%); — дубовые и др. (0,14 млн. jh 3, 0,2%); — березо
вые (16,82 млн. Л1\  25,6%); д г— осиновые (16,6 млн. .ч\ 25,2%); ех— ольховые
(1,77 млн. Л13, 2,7%)

исмецкими оккупантами, превысил 439 млн. руб. Ценнейшие 
сосновые леса истреблены на половине площади, занимаемой 
и м и , более 43% площади ельников. Дуб, ясень, клен остролистный, 
вяз и ильм, насчитывавшие до войны 8,3 тыс. га , истреблены почти 
полностью. Больше 200 тыс. га насаждений лиственных пород — 
березы, осины и ольхи уничтожено.

ЛЕСНОП ФОНД СМОЛЕНСКОЙ O h.llC T II II НАСТОЯЩЕЕ ИРЕмя

По данным учета лесного фонда РСФСР (1958) на 1 января 
1956 г., общая площадь гослесфонда Смоленской области равня
лась 751,6 тыс. га, покрытая лесом 66'»,2 тыс. га, или 88,3% общей 
(табл. 3 и 4) (рис. 1).

15 Леса СССР, т. 11



7 аб.ищл «У

Распределение лесного фонда

Общая площ адь Покрытая лесом

И того

Н е покры тая

тыс. га
естественного

происхож дения
лесны е к ул ь ту

ры
гари

тыс. га % ты с. га % тыс. га | % т ы с. га | %

751,6 100,0 639,9 85,1 24,3 3,2 664,2 88,3 1,9 0,3

Таблица 4
Распределение покрытой лесом площади по породам и запасы  

насаждений

Площадь Запас
Порода

ты с. га % МЛН . Л!3 %

8 8 ,8 1 3 ,4 5 ,5 8 8 , 4
160 ,2 24 ,1 2 4 ,9 0 3 7 , 9

Лиственница ................................. 0 ,1 0 ,01 — —

И т о г о  х в о й н ы х ........................ 249,1 37 ,5 3 0 ,4 8 4 6 ,3

2 , 9 0 ,4 0 ,1 4 0 , 2
212 ,6 3 2 ,0 16 ,8 2 2 5 ,6
169 ,8 25 ,7 1 6 ,6 0 2 5 ,2

29 ,5 4 ,4 1 ,7 7 2 , 7
0 ,3 — — —

И т о г о  лиственных  
В с е г о  хвойны х и лиственных

415.1
664 .2

62 ,5 3 5 ,3 3
65 ,81

5 3 ,7

Перед Великой Отечественной войной площадь сосновых 
лесов равнялась 141,7 тыс. га. Современные сосняки представлены 
главным образом молодняками. Запас их едва достигает 5,58 
млн. мъ — лишь 8,4% общего запаса области.

С 1956 по 1961 г. в порядке рубок главного пользования и 
лесовосстановительных вырублено 26 тыс. га — 5,14 млн. м?; 
передано Калужской области покрытой лесом площади 1,4 тыс. га; 
переведено в покрытую лесом площадь 16,9 тыс. га естественно 
возобновившихся молодняков и 3,7 тыс. га лесных культур; 
принято от колхозов покрытой лесом площади 0,8 тыс. га; поса
жено лесных культур 15,6 тыс. га (табл. 5).

Таким образом, гослесфонд области вдвое меньше площади 
всех ее лесов.

Все леса области относятся к I и II группам лесов. Общая 
площ адь лесов I группы 169,8 тыс. га — 22,6%. Из них к лесам



по категориям земель

лесом

необлесиошиеся
лесосеки прогалины

Итого ьссго легкой 
площади

нелегкая
площадь

тыс. га % тыс. га % тыс. га % тыс. га % тыс. га 0'/0

22,4 3 ,0 10,5 1,4 34,8 4,7 699,0 93,0 52,6 7,0

Таблица 5

Общий лесной фонд Смоленской области с учетом других 
лесопользователей

Площадь лесного фонда, 
тыс. га

Запас, млн. м3

Лесофондо держатель
об

щая
покрытая 

л с сом

н том чи
сле спелых 

и пере
стойных

общий
и том чис
ле спелых 

и пере
стойных

Г осл есф он д ................. 750,9 649,0 116,6 67,21 23,21
Колхозные леса . . 441,7 415,8 12,7 14,5 1 ,66

Совхозные леса . . . 345,1 314,0 16,3 12,42 2,01

Закрепленные за дру
гими учреждения

ми .............................. 10,7 10,2 0,7 0,44 0,13

В с е г о  по области 1548,4 1389,0 146,3 94,57 27,01

зеленой зоны отнесено 25,6 тыс. га, к запретным полосам вдоль 
рек и других водоемов — 137,2 тыс. га и к защитным полосам 
вдоль железных и шоссейных дорог — 7 тыс. га.

Общая площадь лесов II группы 581,1 тыс. га — 77,4%, п 
том числе эксплуатируемые — 532,6 тыс. га , спецзоны и спец- 
полосы — 48,5 тыс. га.

ТИПЫ ЛЕСОВ

Значение типов леса для организации правильного леспого 
хозяйства общеизвестно. Некоторые исследователи, описывавшие 
растительность Смоленской области, главным образом лесную, 
давали иногда и типологическую характеристику отдельных 
типов леса. Уже сказано, что В. В. Станчинекий (1927) дал общее
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описание типов леса, возникших на территории области без влия 
пня па них хозяйственной деятельности человека.

Из хвойпых пород ель в лесах Смоленской области — корец 
пая лесообразующая порода, хотя в настоящее время доля ее 
в образовании лесного фонда равна всего 24% покрытой лесом 
площади. Запас еловых насаждений исчислен в 24,9 млн. 
что уже составляет 37,9% запаса всех насаждений области.

Б. В. Гроздов считает ель в условиях Смоленско-Московской 
гряды безусловно господствующей породой. Такой же точки 
зрения держался Я. Я. Алексеев. Он считал, что ель на оподзо
ленных равнинах не знает соперников, а на водораздельных 
равнинах она образует леса с древостоями хорошего качества.

Тем не менее Станчинский описал только три типа еловых 
лесов на лёссовидных суглинках.

Чистые ельники. В I ярусе древостоя — чистая ель, во II — 
кроме ели береза и осина, иногда сосна. Подлесок не развит и 
представлен единичными экземплярами можжевельника, жимо
лости обыкновенной, крушины ломкой и др. В травяном покрове— 
майник, кислица, вороний глаз и др. Часто почва покрыта опадом 
хвои и лишена травянистой растительности. Такие ельники он 
наблюдал в Елыианской даче Демидовского и М утищанской даче 
Ельнинского уездов.

Елово-широколиственный лес. Строение древостоя сложное. 
В I ярусе — ель, дуб, иногда ясень, клен, ильм или ель и дуб, 
во II кроме этих твердолиственных пород еще береза и осина. 
Исследователь считает, что описываемый им тип леса Смоленской 
губернии правильней назвать елово-дубовым, как это сделал 
Н. К. Старк относительно лесов Брянского лесного массива. Нам 
представляется, что это название более подходит к существу опи
сываемого Станчинским типа леса. Подлесок хорошо развит и в 
основном состоит из липы и лещины. Травяной покров разно
образный и представлен главным образом дубравным широкотра- 
вьем. Ранее таких лесов было много в Ельнинском и Рославльском 
уездах. Станчинский находил их также в Демидовском и Я рцев
ском уездах (Филино-Макаровская дача).

Елово-ольховый лес. Встречается небольшими участками по
всеместно на соответствующих почвах вдоль речек. В I ярусе — 
ель, во II кроме ели ольха, единично береза и осина. В подлеске 
единичные кусты черемухи, калимы, жимолости, крушины ломкой 
и др. Травяной покров густой — таволга вязолистная, осот разно
листный, сныть, герань лесная, папоротники, купальница евро
пейская, хвощ лесной и др. Описанный тип леса является сборным. 
В настоящее время такие ельники относят к группе приручьевых 
типов леса.

Я. Я. Алексеев (1935) дал краткую характеристику девяти 
типов елового леса: ельник зелепомошник, ельник кисличник, 
ельник черничник, ельник долгомошпик, ельник многотравный,
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ельник сложный, ельник ручейный, ельник вересковый и ельник 
беломошник. Много елового леса, по мнению Алексеева, на тер
ритории между линиями Смоленск — Ржев, Смоленск — Рос- 
лавль и Рославль — Козельск. Эти ельники мало разнообразны 
и ближе подходят к группе сложных ельников.

Б . В. Гроздов описал 12 основных и 9 вариантов типов еловых 
лесов Б рянской , Смоленской и Калужской областей. Эти описания 
наиболее ценны по сравнению со всеми другими — они содержат 
не только геоботаническую и почвенную характеристику типов 
леса, но и таксационную  и лесоводственпую. Вызывает сожале
ние, что Гроздов недостаточно четко разграничил описанные им 
типы леса по отдельным областям.

К ельникам Смоленской области можно отнести следующие 
типы леса.

Е л ь н и к  к и с л и ч н и к  на пологих склонах с дрениро
ванными дерново-среднеподзолистыми пылеватыми почвами на 
лёссовидных суглинках (лесные дачи Дугино, Загон). Вариантом 
этого типа является е л ь н и к  р я б и н о в ы й с большим уча
стием в подлеске рябины. Промежуточным вариантом назван е л ь- 
н и к  ч е р н и ч н  о-к н е л и ч н ы й  па ровных участках с 
дерново-подзолистыми супесчаными почвами. Бонитет I.

Е л ь н и к  ч е р н и ч н и к  на пониженных ровных местопо
лож ениях и нижней трети пологих склонов с дерново-супесчанымп 
сильноподзолистыми, со следами оглеения, почвами или дерново- 
сильноподзолистыми песчаными, со следами оглеения, почвами 
на древнеаллю виальных песках. Бонитет II.

Е л ь н и к  ч е р н и ч н  о-д о л г о м о ш п ii ic о в ы й по за
мкнутым понижениям с дерпово-силыюподзолнстымн песчаными 
или торфянисто-подзолисто-глсевыми почвами. Встречается в 
северной части Смоленской области. Бонитет III.

Е л ь н и к  о с о к о в о-с ф а г н о в ы й по пониженным ме
стам с торфянисто-глеевымп почвами и избыточным до застойно
сти увлажнением. Встречается в северной части области. Ьоии- 
тет IV.

Е л ь н и к  п а п о р о т и и к о в ы й на ровных местах более 
или менее возвышенного плато со слабым уклоном и подзолисто- 
глееватыми суглинистыми почвами. Преимущественно в северо- 
западной части области. Бонитет II.

По пониженным со слабым уклоном местам с торфншкто- 
перегпойио-глееватыми почвами па валунной супеси в той же части 
области развит вариант типа — е л и и и к р а з и о т р а в и о- 
п а п о р о т п и к о в ы й, в покрове которого более часты широ
колиственные травы. В остальном он близок к ельнику папорот
никовому. Промежуточным к кисличному ельнику вариантом тина 
является е л ь и и к к и с л и ч и о-и а н о р о т и и к о в ы й па 
склонах с дерново-средне- и сил ыюподзолистымп легкосуглипи- 
стыми почвами. Бонитет II — I.
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Е л ь н и к  р а з н о т р а в н ы й  на пониженных местах с 
бо.|ее или менее проточными грунтовыми водами и торфянисто- 
перегнопно-глеевыми на суглинках почвами. Встречается в се
веро-западной части области. Бонитет III.

Е л ь п и к л и п о в ы й  по слабым склонам со связными, 
д е р н о в о - с л а б о -  п среднеподзолистыми супесчаными почвами. Ель
н и н с к и й  лесхоз. Бонитет 1а. Вариантом типа является е л ь н и к  
м е д у н и ч н о-л и п о в ы й на заметных склонах, со свежими 
дерново-подзолистыми суглинистыми почвами. Бонитет I —1а.

Е л ь н и к  п а п о р о т н и к о в  о-л и п о в ы й на ровных 
несколько пониженных местах с влажными супесчаными или суг
линистыми дерново-подзолистыми почвами с прослойкой песка 
на суглинистой морене. Встречается в Ельнинском лесхозе. Бо
нитет I. Вариант типа — е л ь н и к  т а в о л г о в  о-л и п о в ы й  
по берегам ручьев с торфянисто-иловато-подзолистыми почвами. 
В древостое — примесь ясеня, в подлеске — черная смородина.

Е л ь н и к  л е щ и н о в ы й  на возвышенных плато с дерново
слабоподзолистыми суглинистыми почвами. Бонитет 1а.

Из временных типов елового леса, образовавшихся в резуль
тате смены пород, Гроздов выделил следующие.

Б е р е з н я к  к и с л и ч н и к  на пологих склонах с почвами 
дерново-слабоподзолистыми, легкосуглинистыми с хрящеватым 
песчаным основанием на морене пли дерново-подзолистыми, пыле
вато-суглинистыми на лёссовидной породе. Смена ельника кислич
ника в Ельнинском и Новодугинском лесхозах. Бонитет I.

Б е р е з н я к  ч е р н и ч н и к  на пониженных плато с дер- 
пово-подзолисто-супесчаными почвами на красно-буром песке. 
Смена сосняка и ельника черничника. Бонитет II.

О с п  и н и  к п а п о р о т н и к о в  о-л и п о в ы й  на возвы
шенных ровных местах с дерново-подзолистыми супесчаными 
почвами на плотных слабо оглеенпых песках с прослойками 
хряща, на суглинистой морене. Смена ельника папоротниково
липового. Бонитет 1а.

Из сопоставлений описаний типов еловых лесов Стапчинско- 
го, Алексеева и Гроздова следует, что в еловых лесах Смолен
ской области встречаются все основные типы ельников из схемы
В. Н. Сукачева.

Сосновые леса. Сосновых лесов в Смоленской области весьма 
немного — около 89 тыс. га — 13,4% покрытой лесом площади. 
Однако типологический состав их довольно разнообразный.
В. В. Станчинский описал пять типов сосновых лесов «сообразно 
с почвами, на которых произрастает сосновый лес и которые, 
очевидно, сохранили свой характер с доисторических времен» 
(1927, стр. 82).

Б о р ы  б е л о м о ш н и к и ,  или сухие боры бугров, — сухие 
сосновые боры по дюнным, а иногда и флювиогляциальиым пе
скам.
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Б о р ы  я г о д н и к и ,  и л и  с у х и е  б о р ы  п о н и ж е н 
н ы х  п е с к о в ,  расположены на флювиогляциальных песках 
с близкими грунтовыми водами.

Нам представляется, что этот тип леса может быть разделен 
на два: б о р  б р у с н и ч н и к  по более повышенным элементам 
рельефа, с более бедными и сухими почвами и с о с н я к  ч е р 
н и ч н и к  — по более пологим и ровным местоположениям с 
более богатыми и достаточно увлажненными почвами.

Б о р ы  з е л е н о м о ш н и к и ,  и л и  с ы р ы е  м о х о в ы е  
б о р ы ,  распространены преимущественно в северной полови
не губернии; в южной половине, по-видимому, отсутствуют совер
шенно.

Очевидно, автор под борами зеленомошниками подразумевает 
боры долгомошники.

Б о р ы  н а  м о х о в ы х  т о р ф я н и к а х .  Растут пре
имущественно в северных уездах по окраинам моховых торфяни
ков. Очевидно, этот тип леса сборный и может быть разделен на 
несколько типов: сосняк багульниково-сфагновый, сосняк осоково
сфагновый и др.

С о с н о в о-д у б о в ы й  л е с .  Встречается в юго-западной 
части губернии. Н аблю дался Станчинским совместно с Алексеевым 
в Чертовской даче Рославльского уезда. Станчинский считает, что 
этих лесов было гораздо больше и они были уничтожены, а пло
щади их переведены в пашни. Он допускает, что в прежнее время 
лиственных лесов в Смоленской губернии было много, но состояли 
они не из мягких пород, а из дуба и ольхи по болоту.

Я. Я . Алексеев утверждает, что сосняки северной и средней 
частей области богаты типами леса и эти типы разнообразны, 
хотя и сходны с еловыми. Например, иногда можно найти с о с 
н я к и  к и с л и ч н и к и ,  чаще с о с н я к и  ч е р н и ч н и к и  
и* б р у с н и ч н и к и .  На сухих местах часто встречаются с о с 
н я к и  в е р е щ а т н и к и  и небольшими пятнами с о с н я к и  
л и ш а й н и к о в ы е .  На сырых местах с застойной водой до
вольно часты с о с п я к и д о л г о м о ш н и к и ,  а но низким 
местам имеют огромное распространение с о с н я к и  б е л о 
м о ш н и к и  с корявой сосной, с багульником, подбелом, голу
бикой и другими болотными растениями в покрове. Здесь Алексеев 
неправильно именует сосняки сфагновые беломошниками. Типо- 
логи-лесоводы обычно беломошниками называют сосняки лишай
никовые. Далее Алексеев считает особо интересным тип м н о г о 
т р а в н о г о  с о с н о в о г о  б о р а  на суглинистых (лёссо
видных суглинках). Сейчас таких сосновых боров на суглинках 
в северной части области почти нет, а в средней и южной если и 
есть, то лишь маленькими пятнами. В более поздней работе Алек
сеев (1949) писал: «При значительной площади сосны, мы на 
территории Смоленской области не находим ни такого разнооб
разия типов ее, ни такой полноты выражения, какие наблюдались
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на Брянщине; в частности, пи разу не приходилось наблюдать 
б о p-к и с л и ч н и к, редко встречался б о р-ч е р и и ч н и к 
и фрагменты других сообществ (б о р-б р у с н и ч н и к ,  б о р  
в е р е с к о в  ы п), лишь однажды в окрестностях с. Красноза- 
борье б. Рославльского уезда встретился б о р  с т о л о к н я н -  
к о и и затем под Смоленском, в Красном Б о р у ,— крохотные 
участки с о с н ы  с л и ш а й н и к о м .  На песках преобладают 
сосны с редким покровом из трав, характерных для открытых 
песков (бедренец, лапчатка серебристая, колокольчик круглолист
ный, букашник, вейник наземный и др.)».

Далее он особенно подчеркивает произрастание сосны на суг
линках и лёссах в южной половине Смоленской области, пред
ставляющей одно и то же с сосновыми лесами Брянщины, которые
Н. В. Хитрово приравнял к горным соснякам Литвинова.

Наиболее полное описание сосновых лесоз Смоленской области 
дал Гроздов (1940), описавший на территории Смоленской и Ор
ловской областей 11 рядов типов леса и 26 типов леса. Очевидно, 
что не все описанные им типы сосновых лесов встречаются в Смо
ленской области, но значительная часть их, несомненно, суще
ствует. В более поздней работе тот же автор описал типы сосновых 
лесов Брянской, Смоленской и Калужской областей. Им описано 
13 типов и И вариантов типов сосняков на территории всех трех 
областей. Такие типы и варианты следующие.

С о с н я к  л и ш а й н и к о в  о-м ш и с т ы й  н а  д ю н н ы х  
в с х о л м л е н и я х  с песчаными слабо- и среднеподзолистыми 
почвами. Бонитет I I I—IV.

С о с н я к  б р у с н и ч н и к по возвышенным местам второй 
и последующих террас с дерново-среднеподзолистыми песчаны
ми почвами, с грунтовыми водами на глубине 1 , 5 — 3 м. Бони
тет II.

С о с н я к  ч е р н и ч н и к  на выровненных участках, поло
гих склонах, окаймляющих западины, с дерново-сильноподзо
листыми песчаными, реже легкосупесчаными, со следами оглее- 
ния почвами и близким уровнем грунтовых вод (0,5 — 1 м). 
Бонитет II.

С о с н я к  б р у с н и ч н  о-м ш и с т ы й  на возвышенных 
плато с дерново-подзолистыми легкосупесчаиыми или песчаными 
почвами. Бонитет I.

С о с н я к к и с л и ч п и к на пологих склонах с дрениро
ванными слабоподзолистыми супесчаными или легкосуглинистыми 
почвами. Бонитет I—1а. К типу близок сосняк к и с л и ч н о -  
ч е р н и ч н ы й  как вариант с более сильным участием ели. Оба 
типа свойственны Смоленской области, а также прилегающим к 
ней областям.

С о с н я к  б о л о т п  о-т р а в я н о й (т а в о л г о в ы й) по 
подошвам склонов в притеррасных пизипах, поймепиых участках 
рек, на берегах ручьев, в низинах по оврагам с торфянигто-ило-
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вато-глеевыми или иловато-железисто-глеевыми почвами при 
избыточном проточном увлажнении. Бонитет III. Как вариант 
типа встречается с о с н я к  о с о к о в о - т р о с т н и к о в ы й  
по широким западинам с ограниченным стоком и торфянисто
иловатыми, глеевыми почвами. Бонитет III. Еще более редок 
вариант с о с н я к  т р о с т н и к о в ы й  по переходным к 
болотам местам. Бонитет II I  —IV. Тип южный. Однако А. П. Ши- 
машок описал сосняк тростниковый в Приозерной даче Бекетов- 
ского лесничества Вологодской области. Возможно, что этот 
тип леса может оказаться и в Смоленской области.

С о с н я к  д о л г о м о ш н и к  в местах замкнутых пони
жений или блюдцеобразных впадин с торфянисто- или торфяио- 
подзолисто-глеевыми почвами и близким уровнем грунтовых вод. 
Бонитет I I I .

С о с н я к  п у ш и ц е в о-с ф а г н о в ы й на верховых бо
лотах. Бонитет IV. Гроздов считает, что «этот тип в немногих 
местах переходит в настоящий сосняк сфагновый», но считает 
его вариантом типа.

С о с н я к  к у с т а р н и к о в ы й  на возвышенных плато 
и верхних частях пологих склонов с хорошо дренированными 
дерново-подзолистыми глинисто-песчаными почвами. Бонитет I. 
Подлесок в нем хорошо развит и состоит в основном из рябины, 
бересклета бородавчатого и можжевельника. Вариантом типа 
является с о с н я к  б е р е с к л е т о в ы й  на перегнойно-кар
бонатных почвах. Подлесок средней густоты из бересклета 
бородавчатого и единичных экземпляров рябины. Бонитет I — II.

С о с н я к  л и п о в ы й  па склонах с дерново-слабоподзо- 
листыми песчаными и супесчаными почвами. Тип южный. Бо
нитет 1а. Вариант типа сосняк ч е р н и ч и о-л и п о в ы й  с 
менее богатыми почвами, большим участием ели, а в покрове — 
черники.

С о с н я к  л е щ п и о в о-м е д у н и ц е в ы й по склонам 
с дерпово-слабоподзолистыми супесчаными и песчаными почвами. 
Бонитет 1а. Вариант типа с о с н я к  л е щ и к о в  о-к и с л и ч- 
н ы й на выщелоченных перегнойно-карбонатных почвах или 
элювии глинистой опоки. Бонитет 1а.

С о с н я к д у б о в ы й  на выровненных плато с дориово- 
слабоподзолистыми глинисто-песчаными и супесчаными почвами. 
Южный тип. Бонитет 1а. Возможно, в Смоленской области его 
нет.

В этом перечне типов сосновых лесов выпали упоминавшиеся 
в более ранней работе Гроздова (1940) такие типы, как сосняк 
бруснично-черничный I — II бонитета, сосняк зелепомошник I 
бонитета, сосняк верещатник II бонитета, сосняк воннико- 
вый II бонитета (оба как послепожарпая стадия типа), сосняк осо
ково-сфагновый III  бонитета и сосняк белокрылышково-сфаг-
110ВЫЙ.



Таким образом, описанные В. В. Станчинским, Я. Я. Алексе
евым и Б. В. Гроздовым типы сосновых лесов Смоленской области 
включают в себя все типы сосновых лесов из схемы В. Н. Сука- 
чева, как это было отмечено и для еловых типов леса.

Лиственные лга/.М ыуже назвали три типа лиственных лесов 
образовавшихся в результате смены ельников и сосняков на бе
резняки и осинники.

Лз коренных типов лиственных лесов В. В. Станчинский 
описал следующие:

Д у б о в а я  у р ё м а, и л и д у б р а в ы  п о й м ы ,  были 
некогда широко распространены по заливным долинам всех 
значительных рек губернии. От них в настоящее время сохрани
лись лишь остатки стоящих дубов или дубовых кустарников по 
поемным лугам.

Площадь дубрав и других твердолиственных пород в настоящее 
время определяется в 2,9 тыс. га — всего 0,4% покрытой лесом 
площади. В дубовых урёмах основной породой является дуб, до
стигающий огромных размеров, но большей частью фаутный. 
В одном ярусе с дубом произрастают вяз, ильм, ясень, клен, 
липа, осина. В подлеске — орешник, бересклет, крушина, чере
муха, шиповник и др.

Травяной покров состоит из крупного разнотравья и злаков.
О л ь ш а н и к и ,  и л и  о л ь х о в а я  у р ё м а ,  занимают 

небольшие участки по пониженным местам поймы. Этот тип леса 
свойствен долинам как больших, так и малых рек. Древостой 
состоит из ольхи с примесью в северной части области ели, березы, 
осины, ивы, в южной — ясеня, вяза, ильма и др. Из подлесочных 
пород обычны черемуха, калина, смородина, крушина, кустарни
ковые ивы. В покрове — крапива, таволга вязолистная, осоки, 
иногда тростник, хмель и др. В настоящее время ольшаников 
насчитывается менее 30 тыс. га, что составляет 4,4% покрытой 
лесом площади гослесфонда. Очевидно, многие участки ольховой 
урёмы постепенно переведены в сенокосные угодья.

Ш и р о к о л и с т в е н н ы й  л е с  п о  с у х о д о л у  в 
настоящее время почти не сохранился. Обычно к дубу в той или 
иной степени примешаны ель или сосна. Во II ярусе обычны клен 
остролистный, ильм, ясень, липа. Подлесок хорошо развит и со
стоит из орешника, липы, жимолости, крушины и др. Травяной 
покров богат видами. Моховой покров большей частью отсут
ствует. Станчинский считает, что широколиственные леса являются 
более древними, чем еловые и елово-широколиственные, и, воз
можно, они были сплошь распространены на лёссовидных суг
линках и на супесях.



Р У Б К И  ГЛАВНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ

Из 250 тыс. га хвойных насаждений Смоленской области при
спевающие и спелые насаждения занимают 80 тыс. га с запасом 
более 17 млн. ж3; 139 тыс. га приспевающих и спелых насаждении 
с запасом более 22 млн. ж3 в березняках и осинниках.

В табл. 6 приводятся данные о размере рубок и количестве 
заготовленной древесины с 1956 по 1960 г.

Таблица 6

Газмер рубок главного пользования п запасы заготовленной древеенны 
в лесах госфонда Смоленской областп

Год

Рубки  главного 
пользования

Лесовосстанови
тельные рубки Прочие рубки

Рубки 
ухода 

за лесом
Всего

рубни
площадь,

га
запас,
ТЫС. Л13

площадь,
га

запас,
ТЫС. Л15:

площадь,
га

запас, 
ТЫС. И13

запас, 
тыс. м3

запас.
ТЫС. Л1Э

1956 6869 1334 1069 1 10 _ 23 138 1605
1957 7714 1482 768 1 1 1 — 28 146 1767
1958 7294 1475 701 1 12 1274 30 129 1746
1959 7117 1527 539 92 174 21 115 1755
1960 6668 1473 574 84 33 32 109 1708

И т о г о 35662 7291 3651 509 1480 134 637 8581

В с р е д 
н е м  з а  
г о д  . . 7132 1458 730 104 — 27 127 1716

Из табл. 6 следует, что только по двум видам рубок — главного 
пользования и лесовосстановительным — за 5 лет было срублено 
более 39,3 тыс. га насаждений, или в среднем более 7,8 тыс. га 
ежегодно, и заготовлено более 7,8 млн. м3 древесины — около
1,5 млн. м3 древесины в год. Площадь ежегодных рубок и коли
чество заготовляемой древесипы распределены по годам более 
или менее равномерно, за исключением 1960 г., когда заготовки 
несколько снизились.

РУБКИ УХОДА ЗА ЛЕСОМ

В лесах Смоленской области насчитывается молодняков I —II 
классов возраста более 100 тыс. га хвойных и более 170 тыс. га 
л и с т в е н н ы х . Приспевающих хвойных более 50 тыс. га и листвен
ных около 90 тыс. га. Кроме того, несомкпувшихся культур

238



Размер рубок ухода за лесом и масса выр>бленной древеснны в лесах 
госфонда Смоленской области

Таблица 7

Оспетле.ше Прочистка Прорежи
вания Проходные

рубни
Выборочно
санитарные Всего

Гол р>бкл
пл

ощ
ад

ь,
 г

а

о О
2 зS t- пл

ощ
ад

ь,
 

га

м
ас

са
, 

ты
с.

 
л*

3
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а

л * с •w' Осс з S н пл
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а
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ТЫ
С.

 
At

3

пл
ощ

ад
ь,

 г
а

м
ас

са
,

ТЫ
С.

 
А1

3

пл
ощ

ад
ь,

 
га

ДV -У о 
2 3 S н

1956 1300 2 ,3 2045 7 .4 1646 2 3 ,5 1045 21,1 6268 8 3 ,3 12304 137 ,6

1957 1460 2 ,4 2756 11,1 1643 22,1 1015 19 ,2 6864 9 1 ,8 13738 146 ,6
1958 1612 4 ,0 3054 15 ,0 1558 2 3 .0 939 17 ,0 5654 7 0 ,0 12817 1 2 9 ,0
1959 1846 3 ,8 3491 13 ,9 1720 2 5 ,9 900 18,1 3975 5 3 ,2 11932 1 1 4 ,9

1960 2899 2 ,9 4264 15 ,2 1684 2 4 ,8 891 18 ,4 2423 4 7 ,9 12161 10 9 ,2

И т о г о 9117 15 ,4 15610 6 2 ,6 8251 119 ,3 4790 9 3 ,8 25184 3 4 6 ,2 62952 6 3 7 ,3

В с р е д 
н е м  з а  
г о д  . . 1823 3 ,1 3122 12.5 1650 24 ,0 958 18,8 5037 69 ,1 12590 1 2 7 ,5

свыше 20 тыс. га. Таков фонд для производства различных видов 
рубок ухода (табл. 7).

Из табл. 7 видно, что за 5 лет рубками ухода пройдена площадь 
около 63 тыс. га, или в среднем ежегодно — 12,5 тыс. га. За по
следние 3 года размер осветления и прочисток заметно возрос, 
а проходных и выборочно-санитарных значительно сократился.

ИСКУССТВЕННОЕ ВОССТАНОВЛЕНИЕ ЛЕСА

К январю 1956 г. в лесном фонде области числилось около 
35 тыс. га, или 4,7% площади лесного фонда пе покрытых лесом 
участков. Средний размер ежегодной лесосеки рубок главного 
пользования равен 7,8 тыс. га.

С 1956 по 1960 г. было закультивировано 20,3 тыс. га, или 
несколько более 4 тыс. га ежегодно. Это около половины ежегод
ной лесосеки, что явно недостаточно.

В культурах преобладает ель. Ее посажено и посеяно около 
15 тыс. га, или 73%. Сосновых культур около 5 тыс. га, или 25%, 
лиственничных — 1% , дубовых — менее 1%. Культур первого 
года производства, нуждающихся в дополнениях, оказалось около 
5 тыс. га, или 24%. При учете 15,3 тыс. га культур второго года
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производства более 5,5 тыс. га, или 36%, учтенных нуждались в 
дополнениях и 120 га подлежали списанию.

В лесах области преобладают мелколиственные породы — бе
реза, осина и др. Они занимают 62,5% покрытой лесом площади. 
На долю хвойных приходится 37,5%. Очевидно, при таком соот
ношении лесообразующих пород и полной обеспеченности лесной 
растительности атмосферными осадками в период вегетации боль
шой пожарной опасности быть не должно.



ЛЕСА КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

Л. Д. Вакуров

Калужская область расположена в центре Европейской части 
СССР, гранича на севере с Московской, на юге с Брянской, на 
западе со Смоленской и на востоке с Тульской и Орловской обла
стями. Протяженность области с запада на восток 220 км и при
мерно столько же — с севера на юг. Общая площадь области 
29,6 тыс. км2. Лесами по состоянию на 1 января 1961 г. занято 
1347,3 тыс. га, или 45,6% всей площади. Н а душу населения при
ходится в среднем около 1 га леса и столько же пашни.

Наряду с сельским хозяйством, специализированном па вы
ращивании зерна, картофеля и овощей при достаточно хорошо 
развитом животноводстве, немалую роль в хозяйстве области 
играет промышленность, особенно тяж елая (производство чугуна, 
машиностроение).

Из крупных предприятий, использующих в качестве сырья 
древесину, следует назвать мебельно-целлюлозный комбинат, фа
нерный и деревообрабатывающий заводы, а также спичечную 
фабрику в Калуге, Кондровский целлюлозно-бумажный комби
нат, Детчинскую лыжную фабрику, лесопильные и деревооб
рабатывающие заводы в Юхнове и Жиздре.

Климат  области умеренно континентальный. Средняя годовая 
температура воздуха 4—4,5°, самого холодного месяца — января 
—9,7° и самого теплого — июля + 18 ,9°, максимальная 36—38°, 
минимальная —44—48°. Дней с температурой выше 5° — 175—180.

Весенние заморозки продолжаются до 8—16 мая, а в отдельные 
годы — до середины июня. Продолжительность безморозного 
периода — 125 — 145 дней.

Среднее годовое количество осадков в целом по области 570— 
580 мм, 73% из них приходится на теплое время года. По о^^^пь-



ным п у н к т а м  годовое количество осадков и зм е н я е т с я  от 520—530 
о 650—690 мм. Меньше всего осадков в центральной и юго- 

восточной частях области и больше всего на северо-западе. Сне
говой покров на территории области распределяется более или 
менее равномерно. Н аибольш ая толщина его бывает в конце зимы.

Рельеф определяется местонахождением территории области 
на с е в е р о - з а п а д н о й  окраине Среднерусской возвышенности, пере
хо дящ ей  здесь в  Московско-Смоленскую гряду.

Преобладающая высота местности над уровнем моря 220—240 м. 
В северо-западной части области (по линии Спас-Деменск — 
Мосальск — Ю хнов — Медынь) тянется цепь моренных холмов 
с относительными высотами до 30—40 м. Именно здесь, на тер
ритории Спас-Деменского и Барятинского районов, находится 
водораздел между системами Оки и Десны. В Козельском районе, 
между реками Окой и Ж издрой, много оврагов, развитию которых, 
наряду с возвышенным характером рельефа, способствует легкая 
размываемость грунта и незначительная лесистость местности.

В геологическом отношении территория области представлена 
в основном отложениями мелового, юрского и каменноугольного 
периодов — известняками, песчаниками и глинами осадочного 
происхождения. И з послетретичных отложений, являющихся 
продуктом деятельности ледника, покрывавшего в свое время 
большую часть территории области, наиболее распространены 
флювиогляциальные пески и отложения морены.

Почвы области в основном — дерново-подзолистые, средне 
и сильно оподзоленные, сформированные на водораздельных 
покровных суглинках и глинах, а также на флювиогляциальпых 
песках и древнеаллю виальных песчаных и супесчаных отложениях. 
В центральных и юго-восточных районах области с подпочвами 
из лёссовидных суглинков и лёссов значительно распространены 
светло-серые и серые лесные оподзоленные почвы. Местами в 
области встречаются также подзолы, аллювиально-луговые и 
болотные торфннисто-глеевые почвы.

В распределении почв по территории области наблюдается 
сильная мозаичность, обусловленная как особенностями рельефа, 
так и различием в материнских породах. В целом почвы области 
являются переходными от типично серых лесных на юго-востоке 
к типичным подзолистым лесным почвам на северо-западе.

Гидрология , гидрографическая сеть. Наиболее крупные реки, 
кроме Оки, проходящей по территории области своим средним 
течением,— ее левые притоки: Протва, Угра и Жиздра, а из 
притоков Десны, протекающей за пределами области,— Болва, 
Ветьма и Спопоть. Кроме того, в области насчитывается свыше 
80 малых рек и большое количество ручьев.

Питание рек осуществляется главным образом за счет сне
га и дождевых осадков, а в зимиее время — грунтовыми во
дами.
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Озер на территории области мало, они встречаются главны* 
образом в поймах рек. Небольшие болота, преимуществен^ 
низинные, разбросаны по всей области. Общ ая площадь их около *
30 тыс. га. 1

Глубина залегания грунтовых вод редко превышает 15 .ч 1
обычно же колеблется в пределах 3—5 м. В поймах рек грунтовые 
воды нередко выступают на поверхность. В отличие от соседней 
Орловской области с пониженным уровнем грунтовых вод в связи 
с сильной изрезанностью рельефа, здесь происходит постепенное 
заболачивание водоразделов, вызванное сглаживанием рельефа 
и замиранием дренажной сети (Ильин, 1928).

ЛЕСНАЯ РАСТИТЕЛЬНОСТЬ II ЛЕСОХОЗЯЙСТВЕННОЕ 
РАЙОНИРОВАНИЕ

Лесорастительные условия К алуж ской  области имеют пере 
ходный характер от лесной зоны к зоне лесостепи; поэтому наряду 
с обычными для подзоны смешанных л е с о в  с о с н о в о - е л о в ы м и  и 
мягколиственными лесами здесь довольно ш ироко представлены 
и дубравные элементы, характерные для лесостепи. Однако по 
лесистости К алуж ская область резко отличается от соседних 
лесостепных областей и стоит в одном ряду с Б рян ской  и Смолен
ской областями, целиком входящими в подзону смешанных лесов.

Лесистость Калужской области крайне неравномерна. В се
верных и южных районах она достигает 44—55% , в ц е н т р а л ь н ы х  
и юго-восточных снижается до 13—22% .

Наиболее успешно растут сосна, ель, осина и береза. У спеш 
ное произрастание дуба, а такж е и наибольшее участие его в со
ставе лесов относятся к центральным и юго-восточным районам  
области с преобладанием серых лесных почв и сравн и тельн о  
благоприятным климатом. В остальных районах дуб в стр еч ается  
значительно реже, а в северо-западных районах, х ар а к т ер и зу ю 
щихся преобладанием подзолистых почв и наиболее су р о вы м и  
климатическими условиями, практически отсутствует. Я с е н ь  
встречается спорадически повсюду, по страдает от зи м н их м о 
розов. Лиственница сибирская может культивироваться в о б л а с т и  
почти повсеместно как па серых лесных почвах, так и па дерново 
подзолистых суглинистых и супесчаных почвах с хорощец 
аэрацией.

Лесорастительным районированием лесов водоохранной з 0 
П. П. Кожевникова и М. А. Ефимовой (1939) территория Калу>КскП\*! 
области отнесена к сосново-широколиственному району с остп  
ной елыо подзоны смешанных лесов. Более поздним р а й о н и * ^  
ванием («Карта растительности СССР», 1950; К урнасв , 1 а г ° "  
1963), основанном на учете климатических факторов и х а р а к  
травяной растительности в зональных условиях' в о д о р а з д е л у 8 * ^
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пространств, южная граница подзоны смешанных лесов проведена 
по сравнению с границей Кожевникова на 60—120 км западнее — 
по территории Калужской области примерно по линии Жиздра — 
К алуга — Таруса. Часть области, расположенная западнее этой 
границы, отнесена С. Ф. Курнаевым к южно-центральному району 
подзоны смешанных лесов, характеризующемуся преобладанием 
сосново-еловых лесов с участием дуба и ясеня, а восточная — к 
подзоне широколиственных липово-дубовых лесов (Днепровско- 
О кский и Днепровско-Приволжский лесорастительные округа).

В лесохозяйственных целях, исходя из принципов райониро
в ан и я  Курнаева, в Калужской области следовало бы выделить 
д ва  района: 1) сосново-еловый и 2) сосново-елово-широколиствен
ны й с выделением в его пределах лесостепного подрайона с пре
обладанием серых лесных почв. К первому из этих районов следует 
отнести Ю хновский, Дзержинский и части Мещовского и Киров
ского  лесхозов, расположенных вдоль западной границы области, 
к о  второму — всю остальную территорию области. При этом к 
подрайону с серыми лесными почвами с наиболее благоприятными 
условиям и  для роста дуба относятся центральная и юго-восточная 
ч асти  области (Ульяновский, Козельский и части Мещовского, 
К ал у ж ск о го  и Ферзиковского лесхозов). В первом районе, как 
п оказы вает  само назвапие, коренными породами являются сосна 
и  ель, во втором, кроме того, дуб.

Сосново-еловый район характеризуется несколько большим 
п о  сравнению с сосново-елово-широколиственным районом коли
чеством  осадков (630—640 мм) и  более бедными средне и сильно 
о п о д з о л е н н ы м и  почвами с участием подзолов, а лесостепной под
р а й о н  — преобладанием в нем серых лесных почв.

ИСТОРИЯ ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА 
И СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ЛЕСОВ

По материалам Генерального межевания лесов 1778 г., леси- 
ость бывш. Калужской губ. составляла 45%. В 1914 г. (по дан- 

°  Министерства земледелия и государственных имуществ) 
tia  уменьшилась до 25%, причем вырубка лесов с переводом лес- 

°  ix  п л о щ а д е й  в сельскохозяйственные угодья произошла главным 
п р а в о м  в центральных и юго-восточных районах области с наи-
2  лее  плодородными почвами.

П о в ы ш е н и е  лесистости области за годы советской власти до 
/Л 1% объясняется как естественным восстановлением лесов на 
^  ’ убках, гарях и т. д., так и  широким размахом лесовосстановп- 
^  дьпы х Р а ^от, особенно после Великой Отечественной войны. 
^ °  И 3 общей площади лесов Калужской области 1347,3 тыс. га 

входит в настоящее время в состав гослесфонда, 46,5?о 
^ а * о дИТСЯ в веДепии колхозов и совхозов и 0,596 — приписные.
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Лесопокрытая площадь по состоянию па 1 января 1961 г. 
составляет 1215,4 тыс. га, половина этой площади (608 тыс. га) 
находится в гослесфонде. Не покрытой лесом площади, представ
ленной преимущественно пеоблесившимися лесосеками и рединами, 
в гослесфонде 42,7 тыс. га. Нелесиая площадь — 41,3 тыс. га — 
составлена в основном сенокосами, пастбищами и болотами.

Лесов I группы в составе гослесфонда 45,2%, остальные 54,8% 
представлены лесами II группы. Примерно такое же соотношение 
лесов I и II групп и в колхозно-совхозных лесах.

Из общей площади лесов I группы 322,2 тыс. га 53% прихо
дится на долю зеленой зоны, 44% составляют запретные полосы 
вдоль рек и вокруг водоемов и немного более 3% (10,8 тыс. га) 
представлено защитными полосами вдоль железных и шоссейных I 
дорог. 1

Леса II группы общей площадью 390,9 тыс. га в основном экс- . 
плуатационные. Только 9,6% этих лесов заняты спецзонами и i 
спецполосами (табл. 1). 0 j

Мягколиственными лесами занято в гослесфонде 72,2%, хвои ] 
ными — 22,8% и твердолиственными — лишь 5% лесопокрытои 
площади, причем последние сосредоточены главным образом в 
Ульяновском и Козельском лесхозах, где заканчиваются знаме 
нитые Тульские засеки.

Основные массивы хвойных лесов находятся в Х в а с т о в и ч с к о м ,  

Жиздринском, Калужском и Юхновском лесхозах, м я гк ол и ствен 
ные распределены более или менее равномерно по всей тер р и  
тории области. В северной части области имеются больш ие мае 
сивы таких лесов, возникшие в результате смены пород на м есте  
хвойных.

Из отдельных пород наибольшую площадь занимает береза 
(39,8%), затем идут осипа (30,6%), сосна (13,6%), ель (9,1%) и 
дуо (4,9%). Остальные 2% лесопокрытой площади составлены  
ольхой черной, липой, ясенем, кленом остролистным и листвен
ницей искусственного происхождения (около 200 га).

Твердолиственные насаждения представлены двумя к а т его 
риями — высокоствольниками и низкоствольниками, причем уча
стие высокоствольников в общей массе твердолиственных насаж
дений здесь довольно велико (около 60%).

Возрастная структура калужских лесов достаточно благопри
ятна. Молодпяков I —II классов возраста 37,4%, ср едн ев озр аст
ных насаждений 20,8%, приспевающих 19,8%, спелых и пере
стойных 22% лесопокрытой площади. Однако преобладающая 
масса этих насаждений (90,8% всей площади, или 89,7% по 
запасу) сосредоточена в мягколиственном хозяйстве. Особенно 
много спелых и перестойных насаждений в березняках и черпо- 
ольшаниках (33,9 и 37,6% от общей площади этих насаждений), 
что объясняется недостаточной эксплуатацией этих насаждений, 
главным образом вследствие бездорожья. Спелые и перестойные



Таблица 1

Распределение лесов Калужской области по породам и группам возраста
н а  1.1 1961 г .
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насаждения по хозяйствам составляют: хвойное — 4,5% , твердо- 
лиственное высокоствольное — 20,4% , твердолиственное низко
ствольное — 24,2% и мягколиственное — 27,7% . Таким образом, 1 
в лесах области происходит накопление перестойпой древесипы | 
лиственных пород при резко выраженном недостатке древесины | 
сосны и елп.

В колхозно-совхозных и приписных лесах спелых и перестой
ных насаждений около 5% от общей лесопокрытой площади, 
запас их — 4082 тыс. м 3. Хозяйство в этих лесах, как правило, 
не ведется, леса почти не охраняются, рубки в них ведутся по 
потребности и без соблюдения элементарных правил эксплуатации, 
в лесах происходит интенсивная смена ценных твердолиственных 
и хвойных пород на мягколиственные и сокращение лесопокрытых 
площадей. Колхозно-совхозные леса области по сути дела пре- ; 
вратились в собственность колхозов и совхозов, стали источником , 
извлечения из них доходов. Это в корне противоречит основному 
положению Ленинского закона о лесах, согласно которому леса 
являются достоянием всего народа. Именно поэтому возникла в 
настоящее время настоятельная необходимость передачи кол 
хозно-совхозных лесов области в ведение гослесфонда*

ВОДООХРАННО-ЗАЩИТНОЕ ЗНАЧЕНИЕ ЛЕСОВ

Леса Калужской области, располагая богатыми источниками 
древесины в центральной части СССР, имеют в то ж е время я 
большое водоохранное, климаторегулирующее, а в малолесных 
районах и почвозащитное значение. Только в составе г о с л е с ф о н д а  
запретные полосы вдоль Оки и ее притоков (Угры, Ж издры, Про- 
твы, Нары и др.) насчитывают 140,8 тыс. га, а защитные полосы 
вдоль железных и шоссейных дорог — 10,8 тыс. га. Б олее поло
вины лесов I группы (148,8 тыс. га) представлено лесами зелены х 
зон.

На одного городского жителя приходится в области 0,46 гл 
леса, что в несколько раз больше количества лесов, п р и х о д я щ и х 
ся на душу населения во Франции, Италии и других европей
ских странах, и в десятки раз превосходит принятые за гр а- 
ницей нормы зеленых насаждений на одного городского ж и 
теля.

В лесах зеленых зон предстоит еще много работы по улучш е
нию их состава и санитарного состояния, не говоря уж е о повы
шении эстетических свойств. Но уже сам факт выделения таких 
лесов имеет большое положительное значение для лесного хозяй
ства области. Одним из положительпых факторов выделения 
таких лесов является, в частности, безусловное запрещение в них 
пастьбы скота, усиление работ по реконструкции м асц еп н ы х  
насаждений. Кроме того, в лесах зеленых зон с о з д а ю т  ^окие



озможности для внедрения в насаждения лиственницы, сосны 
веймутовой, пихты и других интродуцированных пород, что 
дозволит не только обогатить видовой состав лесов области, 
но и повысить их продуктивность.

ТИПЫ  ЛЕСА ПО ЛЕСООБРАЗУЮЩИМ ПОРОДАМ

Основные лесообразующ ие породы Калужской области: сосна 
обыкновенная (P inus su lveslris  L .), ель обыкновенная (Picea ех- 
celsa Link), осина (P opu lus trem u la  L .), береза бородавчатая 
(Belula verrucosa E h rh .) , дуб черешчатый, или летний (Quercus 
robur L.) и ольха черная [Alnus g lutinosa (L.) G aerth.].

Значительно менее распространены в естественных насажде
ниях ясень обыкновенный (F rax inus excelsior L.), липа мелколист
ная (Tilia co rdata  M ill.), ильм горный (Ulmus scabra M ill.), береза 
пушистая (B etu la  pubescens E hrh .), а в искусственных — лист
венница сибирская (L arix  sib irica Ledeb.).

Сосновые леса . Типы сосновых лесов на территории области 
довольно разнообразны , что объясняется прежде всего различными 
условиями увлаж нения и неодинаковым богатством почвы. Наи
более распространены  здесь сосняки зеленомошного ряда (брус
ничники и кисличники), реже встречаются сосняки сложные 
(дубняковые и липово-дубняковые) и еще реже — сосняки лишай
никовые (беломошные), а также болотно-травяные, долгомошные 
и сфагновые.

С о с н я к и  з е л е н о м о ш н ы е  занимают возвышенные 
и ровные местоположения с супесчаными слабо- и среднеподзоли
стыми почвами. В насаждениях участвуют береза, единично 
осина, дуб , липа, во II  ярусе иногда ель и ольха серая [Alnus 
m cana (L.) M oench.]. Подлесок редкий — из рябины обыкновенной, 
крушины ломкой, ивы козьей и можжевельника обыкновенного. 
Бонитет насаждений преимущественно II.

С о с н я к и  с л о ж н ы е  ( д у б н я к о в ы е  н л и п о в о -  
Д у б н я к о в ы е )  приурочены к возвышенным местоположениям 
и склонам с более богатыми гумусированнымп супесчаными и 
суглинистыми почвами. В насаждениях кроме липы и дуба встре
чаются осина, береза, ель, клен остролистный (Acer platanoides), 
иногда ясепь. Подлесок густой и средней густоты — из лещины, 
бересклета бородавчатого и жимолости обыкновенной. Бонитет 
насаждений I —1а.

С о с н я к и  л и ш а й н и к о в ы е  (беломошные) занимают 
бедные песчаные, реже супесчаные почвы возвышенных местопо
ложений с наиболее глубоким уровнем залегаиия грунтовых вод, 
а с о с н я к и  т р а в я н  о-б о л о т п ы е ,  д о л г о м о ш н ы е  
и с ф а г н о в ы е  — торфянисто-глеевые и торфяные почвы за
болоченных участков. Во всех этих типах в насаждениях
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встречается береза; в подлеске — рябина, можжевельник, кустар
никовые ивы. Бонитет насаждений III — IV. Большого хозяйствен
ного значения, ввиду сравнительно малой величины занимаемых 
площадей, эти типы не имеют.

В травяно-моховом покрове преобладают зеленые мхи (Pleu
rozium schrebery, R hytidiadelphus triquelrus, D icranum  rugosum), 
брусника, черника, реже кислица обыкновенная, костяника, в 
сложных сосняках — ожика волосистая [Luzula piloifia (L.) Willd.], 
сныть обыкновенная, грушанка круглолистная, майник двулист
ный и др.

Еловые леса. Наиболее распространенные типы еловых лесов 
Калужской области — е л ь н и к и  з е л е н о м о ш н о г о  р я д а  
( ч е р н и ч н и к и  и к и с л и ч н и к и ) ,  занимающие ровные 
площади возвышенных местоположений и пологие склоны с су
песчаными, средне- и сильноподзолистыми почвами на супесях 
с прослойками суглинков. В насаждениях участвуют сосна, 
береза, осина, в подлеске преобладают жимолость обыкновенная 
и крушина. Бонитет насаждений преимущественно II .

Е л ь н и к и  с л о ж н ы е  ( д у б н я к о в  ы е  и л и п о в о -  
д у б н я к о в ы е )  приурочены к возвышенным местоположениям 
и склонам различной крутизны с хорошо дренированными супес
чаными и суглинистыми почвами. В насаждениях участвуют 
сосна, дуб, липа, иногда клен остролистный и ясень. В подлеске 
наряду с лещиной встречаются крушина, бересклет бородавчатый, 
рябина. Бонитет насаждений I — 1а.

Е л ь н и к и  д о л г о м о ш н ы е  характерны для сырых 
торфянисто-глеевых супесчаных или глинистых почв подножий 
склонов. В насаждениях участвуют береза (преимущественно 
пушистая), в подлеске — жимолость обыкновенная, рябина и 
крушина. Бонитет насаждений III.

Е л ь н и к и  с ф а г н о в ы е  занимают заболачивающиеся сла- 
бодренированные местоположения с торфянисто-глеевыми супе
счаными почвами на песках, иногда с прослойками суглинков. 
В насаждениях наблюдается большое участие березы пушистой, 
в подлеске — крушина, ивы. Бонитет насаждений IV.

Травяно-моховой покров в основном тот же, что и в сосняках.
Широколиственные леса. Из широколиственных (дубовых) 

типов леса наиболее распространены д у б н я к и  к л е н о в о 
л и п о в ы е  р а з н о т р а в н ы е ,  занимающие дерново-подзо
листые суглинистые почвы и серые лесные почвы на плато и нижних 
частях больших склонов. В районах с преобладанием серых лесных 
почв встречаются также и д у б н я к и  к л е н о в  о-л и п о в ы е 
и я с е н е в  о-л и п о в ы е  с н ы т е в ы е. Бонитет дубовых 
насаждений II —III. В их составе — осина, береза, липа, клеи 
остролистный, иногда ясень, ильм, а во II ярусе единично яблоня 
лесная (Malus silvestris Mill.). В подлеске преобладают лещина, 
бересклет бородавчатый, жимолость обыкновенная, в юго-восточ-
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. пайопах области такж е бересклет европейский (Euonymus 
11Ыораеа L.); в травяном покрове — сныть обыкновенная, зеленчук 
телты й, медуница неясная, копытень европейский и др.
' '  'Черноолъховые леса. Черноольховые типы леса ( о л ь ш а н и к и  
т а в о л г о в ы е  и р а з н о т р а в н ы е )  занимают в общей 
сложности около 1,5% лесной площ ади. Встречаются они главным 
образом в заболоченных поймах рек и на болотах с проточной во
дой. Насаждения обычно чистые, иногда с примесью ивы пятиты
чиночной. Бонитет насаж дений II  — II I .

Производные типы леса от дубняков представлены в основном 
липняками, осинниками и березняками, от сложных ельников и 
сосняков — липняками, осинниками, березняками и дубняками, 
а от сосняков и ельников зеленомошных — осинниками и берез
няками.

ПРОДУКТИВНОСТЬ И КАЧЕСТВЕННОЕ СОСТОЯНИЕ 
ДРЕВОСТОЕВ

Почвенно-климатические условия области достаточно благо
приятны для вы ращ ивания не только сосны, ели, осины и березы, 
но лиственницы и дуба.

Таблица 2

Таксационные показатели калужских лесов по группам пород 
(по данным учета лесного фонда на 1. I 1961 г .)

(в ле3 на 1 га)

Группа пород
Средний
возраст,

лет
Средний
прирост

Средний
запас

Средний за
пас спелых 
и перестой
ных насаж

дений

Хвойные . . . 44 3 ,1 135 255
Твердолиственные 56 2 ,4 134 190
Мягколиственные . . 31 3 ,7 116 200

Средний бонитет хвойных и мягколиствепных насаждений 
примерно одинаков (1,3—1,5), а прирост мягколиственных 
насаждений значительно выше. Средний запас на 1 га спелых и 
перестойных насаждений хвойных пород превышает запас мягко
лиственных пород па 20% (табл. 2).

Твердолиственные насаждения как по среднему бонитету, 
так и по среднему приросту значительно уступают и хвойным 
и мягколиствештым породам. Средний запас на 1 га спелых и пере
стойных насаждений из дуба порослевого па 10,5% ниже среднего 
запаса аналогичных насаждений из мягколиствепных пород, а 
из дуба семенного — на 10,5% ниже среднего запаса хвойных.
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Из отдельных пород наиболее высоким приростом на 1 га ^  I ;
4,1—4,2 м3 — отличаются осина, лиственница и липа, иаимепь> J
шнм — 2,2—2,3 м3 — дуб. I 1

Наивысшнй средний запас спелых и перестойных насаждении :
имеют ельники и сосняки — 259 и 253 Л13 на 1 га, затем осинники-- i
225 л 3, дубняки высокоствольные — 213 ж3, березняки и оль
шаники — 181 —182 м3 и дубняки низкоствольные — 167 ж3.

Средний запас всех насаждений, при среднем возрасте 34 года, 
равен 121 .it3.

Мягко лиственные насаждения и порослевые дубняки, давая в 
целом за два оборота рубки примерно столько же древесины, что | 
и семенные насаждения из хвойных пород и семенного дуба, j 
значительно уступают последним в качестве древесины. При 
выходе деловой древесины из хвойных пород 80—90%, из дуба он 
не превышает 50—60%, из мягколиственных пород — 30—40%. 
Особенно низкий выход деловой древесины дает осина, почти 
сплошь поражаемая к возрасту рубки сердцевинной гнилью. 
Порослевые дубняки, особенно перестойного возраста, также 
нередко поражаются гнилью стволов. Качество дубовой древе- 1 
сины снижается, кроме того, вследствие частого п о в р е ж д е н и я  
стволов морозобойными трещинами.

Одна из основных причин сравнительно низкой п р о д у к т и в н о с т и  
порослевых дубняков, наряду с не с о в с е м  б л а г о п р и я т н ы м и  поч
венно-климатическими условиями для произрастания дуба в 
ряде районов области,— недостаточная полнота. Н и з к о п о л н о т н ы х  
д у б о в ы х  насаждений с полнотой 0,5 и ниже в области около 42%, 
высокополнотных (с полнотой 0,8 и выше) — менее 10%. В Ки
ровском и Дюдиновском лесхозах участие низкополнотных дуб- 
няков возрастает до 71—74,5%, в Боровском лесхозе все д у б н я к и  
состоят только из низкополнотных древостоев.

Меньше всего низкополнотных насаждений у мягколиствен
ных, однако и здесь они достигают 17%; н и з к о п о л нотные насажде
ния из хвойных пород составляют 22%.

Большое количество низкополнотных лесов, в том числе не 
только среди спелых и перестойных древостоев, но и среди молод- 
няков, свидетельствует о неправильном ведении лесного хозяйства 
области как в прошлом, так и сейчас. Отрицательную роль сыграли 
неумеренные рубки военного времени и первых послевоенных лет, 
когда, наряду со сплошными рубками, производились выборочные 
и рубки на прииск.

На возобновлении прогалин и других не покрытых лесом пло
щадей неблагоприятно сказываются неумеренная пастьба скота в 
лесу и сенокошение в молодняках, ведущие нередко к уничтожению 
не только естественного подроста, но и лесных культур.

Серьезный недостаток калужских лесов, вызывающий большую 
тревогу среди лесоводов,— резкое преобладание мягколиствен
ных пород, появившихся на месте прежних сосг х и еловых
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И поныне продолжающаяся смена хвойных пород на мягко- 
лестВенные ведет к снижению ценности лесов как источников дре- 
л11ины и может привести к затруднениям в снабжении народного 
водЯйства области строевой и поделочной древесиной. Н е случайно
з последние годы все усилия лесоводов области направлены прежде 
всего на восстановление господствующего положения хвойных 
пород.

Наряду с обычными хвоиными насаждениями с запасом в спелом 
возрасте 250—300 мг на 1 га в области и поныне сохранились места
ми вел и к о л еп н ы е  насаждения из хвойных с запасом 450—500 ма 
на 1 га, могущие служить образцом наиболее полного использова
ния естественного плодородия почвы в местных лесах. К числу та
ких насаждений относятся, в частности, знаменитые посадки сос
ны и лиственницы лесничего К. Ф. Тюрмера, заложенные им на 
территории нынешнего Тюрмеровского лесничества (Износковский 
район) и достигшие в настоящее время возраста спелости.

Высокопродуктивные насаждения из хвойных пород как ис
кусственного, так и естественного происхождения имеются в 
Калужском, Хвастовичском, Жиздринском и других районах 
области.

Из лиственных пород наибольшей продуктивностью отличается 
осина, и, если бы эта порода не была подвержена загниванию, ее 
смело можно было бы рекомендовать в качестве одной из основных 
пород для выращ ивания в лесах области. Однако большая ценность 
осины как исключительно высокопродуктивной породы сводится 
на нет вследствие низкого качества древесины. Поэтому разреше
ние вопроса выращ ивания здоровой осины имеет в условиях 
Калужской области исключительно большое и важное значение.

САНИТАРПОЕ СОСТОЯНИЕ ЛЕСОВ

Санитарное состояние лесов области, несмотря на ннзкополнот- 
ные насаждения, расстроенные неумеренными рубками военного 
времени и первых послевоенных лет, можно считать удовлетвори
тельным. В колхозно-совхозных лесах наблюдается, однако, силь
ная захламленность, способствующая размножению вредителей и 
возникновению пожаров.

Пожары в местных лесах возникают лишь в наиболее засушли
вые годы, и преимущественно в сосняках. Общая площадь гарей 
в лесах гослесфонда по состоянию на 1.1 1961 г. не превышает 
500 га.

Наиболее серьезный вредитель из насекомых в лесах области — 
непарный шелкопряд (Ocneria dispar). Последняя вспышка его 
размножения была в 1958—1959 гг. В хвойных лесах обычны также 
сосновая пяденица (Bupalus piniarius), сосновые шелкопряды 
(Dendrolimus pini), шелкопряд монашенка (Ocneria monacha), а
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также различные короеды (Ipidae) и усачи (Cerambicidae), повреж
дающие больные н ослабленные деревья. В культурах и естествен
ных молодняках сосны, наряду с личинками майского хруща, по
вреждающими корпи, нередко встречаются сосновый подкорный 
клоп (Aradus cinnamomeus) и побеговыопы (Evetria).

Значительный вред сосновым культурам наносят лоси, нередко 
аннулирующие все усилия лесоводов по восстановлению сосны. 
Кроме того, культуры всех пород повреждаются при выпасе до
машнего скота и при сенокошении, которые производятся несмотря 
на все запрещения лесохозяйственных органов.

Из грибных заболеваний в лесах области наиболее распростра
нены гнили, вызываемые ложным и настоящим трутовиками (Fo- 
mes igniarius, F. fomentarius), корневой губкой (Fomes annosus), 
опенком (Armillaria mellea), а также ступенчатый рак стволов и 
ветвей, вызываемый сумчатыми и ржавчинными грибами.

Мероприятия по борьбе с вредными насекомыми в лесах области 
заключаются главным образом в нефтевании яйцекладок непарного 
шелкопряда. Химическая обработка лесов с применением авиации 
производится лишь в годы массового размножения вредителей, в 
частности непарного шелкопряда. Деревья, заселенные вторичными 
вредителями и пораженные корневой губкой и другими грибными 
заболеваниями, выбираются при санитарных рубках.

Уменьшение вреда, приносимого лесам области лосями, воз
можно лишь при увеличении отстрела этих животных, так как 
другие меры, в частности огораживание лесных культур, совер
шенно неэффективны.

ЕСТЕСТВЕННОЕ ВОЗОБНОВЛЕНИЕ ЛЕСА

Естественное возобновление калужских лесов происходит до
статочно хорошо как семенным, так и вегетативным путем. Об 
успешности семенного возобновления хвойных пород говорит хотя 
бы тот факт, что хвойными молодняками I —II классов возраста за
нято в области более 50 % всей площади хвойных лесов. Из 69 тыс. га 
березовых молодняков по крайней мере половина семенного 
происхождения. Преимущественно вегетативным путем — по
средством корпевых отпрысков — размножается только осина, 
хотя семенное размножение осины в принципе вполне возможно.

Наиболее успешное возобновление хвойных пород происходит 
в сосняках и ельниках зеленомошного ряда. В сосняках и ельни
ках сложных возобновлению сосны и ели препятствует II ярус из 
широколиственных пород и густой подлесок из лещины. После 
рубки насаждений в этих типах леса, как правило, происходит 
смена пород на березу, осину и дуб порослевого происхождения.

При наличии обсеменителей хорошее возобновление ели встре
чается под пологом изреженных осинников и березняков, что при
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водит к восстановлению коренных типов леса, вытесненных когда- 
то лиственными породами.

Дуб в лесах области возобновляется обычно порослыо, но также 
успешно и семенами, особенно в дубняках кленово-липовых и ясе
нево-липовых снытевых. Ольха черная и липа возобновляются и 
тем и другим путем, но преимущественно порослью.

Довольно значительное количество не покрытых лесом площа
дей при вполне благоприятных условиях для естественного возоб
новления объясняется главным образом усиленной пастьбой скота 
и сенокошением на лесосеках, а также уничтожением подроста ме
ханизированной заготовкой древесины при сплошных рубках. 
При условии сохранения подроста ценных пород при рубке и даль
нейшего ухода за ним в калуж ских лесах можно обеспечить до 60% 
удовлетворительного возобновления сосны, ели и дуба без заклад
ки лесных культур.

ИСКУССТВЕННОЕ ВОЗОБНОВЛЕНИЕ ЛЕСА

Искусственное лесоразведение на территории теперешней Ка
лужской области было начато более 100 лет назад, однако размеры 
его в дореволюционное время, а также и в первые послереволюци
онные годы были крайне незначительны. К началу Великой Оте
чественной войны в лесах области насчитывалось около 9 тыс. га 
культур  хвойных пород и дуба. В больших масштабах лесопоса
дочные работы начали осуществлять лишь в послевоенный период, 
когда к лесоразведению было привлечено внимание всего народа.

Н а  1 ян вар я  1961 г. в составе гослесфонда области насчитывает
ся вместе с несомкнувшимися 51,8 тыс. га лесных культур, что 
составляет 7,7%  лесной площади. Площадь лесных культур была 
бы, однако, значительно больше, если бы все они сохранились. К со
ж алению , до настоящего времени имеется значительный отпад поса
док вследствие повреждения их скотом, а также недостаточности 
ухода за культурами при закладке их под пологом леса и на лесо
секах . В особенно неблагоприятном положении оказываются при 
этом культуры  сосны, повреждаемые, кроме того, лосями и личин
кам и  майского хруща.

К у л ь т у р ы  ели занимают в целом по области второе место после 
с о с н ы ,  но в  некоторых районах они преобладают, составляя 60— 
80%  о т  общей площади культур. На долю культур из дуба и 

Гих т в е р д о л и с т в е н н ы х  пород, закладываемых в основном в 
ЯР в о с т о ч н ы х  районах области, приходится не более 10% от 
*°6iueii массы лесных культур.
°  ку л ьту р ы  на лесосеках закладываются обычно площадками 

м ером 0,5 X0,5 м } реже 1 x 1  м у с размещением их 2 x 2  или 
Р а  ̂ м  Недостаток этого способа закладки культур — трудность

м е х а н и за ц и и .
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На открытых площадях, а также в низкополнотных малоценных 
насаждениях, подвергаемых реконструкции, подготовка почвы, 
конная или тракторная, производится преимущественно бороздами. 
Сплошная подготовка почвы под культуры составляет не более 
5—-10%.

Один из недостатков лесных культур, создаваемых на прога
линах,— редкое размещение культур при закладке площадками, 
что ведет к позднему смыканию насаждений. Редкое размещение 
культур вызывается при этом главным образом трудоемкостью 
и дороговизной ручной подготовки почвы при этом способе. При
менение механизмов, в частности моторобота, позволило бы значи
тельно удешевить работы по закладке культур на таких площадях 
и заодно дало бы возможность посадки крупномерным материалом.

Лесокультурный фонд области, представленный не покрытыми 
лесом площадями в виде невозобновившихся лесосек и прогалин, 
включая сюда колхозно-совхозные леса, насчитывает в настоящее 
время 32,3 тыс. га. При существующих темпах лесовозобновления 
(4—5 тыс. га ежегодно) на закультивирование этой площади по
требуется 6—8 лет. Кроме того, в лесах гослесфонда и колхозно
совхозных насчитывается около 20 тыс. га малоценных насажде
ний, подлежащих первоочередной реконструкции. На это потре
буется дополнительно 8—10 лет. Принимая во внимание ежегодное 
увеличение лесокультурного фонда за счет свежих вырубок в Раз
мере 2 —2,5 тыс. га и громадные площади малоценных насаждений, 
подлежащих реконструкции, в том числе прежде всего в лесах 
зеленой зоны (более 100 тыс. га), можно считать, что возможности 
для лесовосстановительных работ здесь поистине неограниченны.

РУБКИ ГЛАВНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ

По главному пользованию в области ежегодно вырубается 1,5—
1,8 млн. мг древесины, в том числе в порядке лесовосстановитель
ных рубок в лесах I группы не более 20%. Доля участия хвойных 
пород составляет около 6% и твердолиственных — немного более 
1% . Остальные 93% приходятся в основном на долю осины и бе
резы.

Вырубка леса в целом по всем породам производится в размере 
годичной лесосеки, однако хвойных пород вырубается на 40—80% 
больше.

Лесосечный фонд по отдельным районам области осваивается 
крайне неравномерно. Н аряду с лесхозами, ежегодно выполняю
щими и перевыполняющими планы лесозаготовок, имеются и та
кие, где из-за бездорожья и недостаточно хорошей организации 
труда план ежегодной заготовки древесины выполняется не более 
чем набО—80 %. В результате в таких лесхозах накапливается пере
стойная древесина, преимущественно из мягколиственных пород*
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Промышленным освоением лесов области до последнего времени 
занимались многочисленные лесозаготовительные предприятия 
Калужского совнархоза, местной и кооперативной промышленно
сти, колхозы, совхозы и предприятия Калужской, а также сосед
них Орловской и Московской областей. Многочисленность и раз
дробленность лесозаготовителей не способствовали правильному 
освоению лесосечного фонда и зачастую приводили к нерациональ
ной разработке древесины.

С 1959 г. основная заготовка древесины сосредоточена в лес
хозах Управления лесного хозяйства и охраны леса Главлесхоза 
при Совете Министров РСФСР, что значительно улучшило исполь
зование лесосечного фонда и удовлетворение потребностей потре
бителей области в древесине.

Очень важ ная черта существующих лесозаготовительных орга
низаций, наряду с высоким уровнем механизации лесозаготовок,— 
наличие у них предприятий по первичной переработке древесины 
в местах ее рубки. Однако удельный вес такой переработки в общей 
массе заготавливаемой древесины все еще недостаточен, и большая 
часть леса по-прежнему транспортируется в виде кругляка. Кроме 
того, совершенно неудовлетворительно поставлена утилизация 
отходов как на лесосеке, так и на деревоперерабатывающих пред
приятиях.

Совершенно недостаточным в современных условиях следует 
считать и уровень механизации лесохозяйственных и лесовосста
новительных работ.

Основная масса заготавливаемой древесины расходуется в об
ласти как сырье для производства бумаги, мебели, спичек и спорт
инвентаря, а также идет на нужды городского и сельского строи
тельства и используется на дрова. За пределы области вывозится 
лишь незначительное количество древесины дуба и особо ценных 
сортиментов хвойных пород.

Лесоустройством 1958—1959 гг. в лесах области установлены 
следующие возрасты рубок по породам:

В лесах I группы, где проводятся лесовосстановительные рубки, 
возраст рубки для всех пород, кроме мягколиственных, значитель
но выше, что обусловлено целевым назначением этих лесов.

Ширина лесосек при сплошных лесосечных рубках установлена 
для хвойных и твердолиственных пород п 100 м у для мягколист-

В озр аст рубни, лет и лесах  

1 группы II группы

Сосна 
Ель . .
Дуб высокоствольный 
Дуб низкоствольный 
Береза, осппа, ольха

121—130 81—90
101—110 71—80
161-170 81-100
101—110 61—70
41—50 41—50



венных пород — 250 м. При лесовосстановительных рубках шири. 
на лесосек для хвойных снижается до 75 м, для дуба высокостволь' 
ного — до 50 м и для мягколиствепных пород до 150 м. Такая щи, 
рииа лесосек является в Калужской области оптимальной для их 
естественного возобновления коренными породами.

Сроки примыкания при сплошнолесосечных рубках установле
ны исходя из периодичности плодоношения (для хвойных — 4 года 
для твердолиственных — 3—5 лет и для мягколиственных ^  
2 года).

РУБКИ УХОДА

Рубки ухода, способствуя сохранению подроста ценных пород 
на лесосеках и являясь важнейшим средством для улучшения 
состава, а следовательно и ценности лесов, имеют в Калужской 
области большое значение и как средство для получения дополни- 
тельной древесины. Санитарные рубки способствуют улучшению 
санитарного состояния лесов и снижению их горимости.

Рубками ухода — осветлением, прочистками, прореживания
ми и санитарными — ежегодно охватывается около 40 тыс. га 
(в том числе санитарными рубками — 10 тыс. га). При этом получа
ется около 400 тыс. м3 деловой древесины и дров, идущих в основ
ном на удовлетворение потребностей в древесине колхозов, сов
хозов и местного населения.

Средний выход древесной массы при осветлении и прочистках 
изменяется в пределах 5—10 м3 на 1 га, при прореживаниях и 
проходных рубках составляет около 20 мг на 1 га и при санитар
ных рубках — около 10 мг на 1 га. В многолесных районах облас
ти, где мелкая древесина зачастую остается неиспользованной, 
рубки ухода тормозятся их слабой окупаемостью в повседневной 
практике лесхозов, а также недостатком рабочей силы. Для повы
шения производительности труда при рубках ухода в этих услови
ях большое значение должно иметь применение малой механизации, 
и прежде всего бензомоторных пил «Дружба» и ранцевых агрегатов 
РА-1, предназначенных для рубок ухода в молодияках.

Основные методы рубок ухода, применяемые в лесах области,— 
низовой (в чистых ельниках и сосняках) и комбинированный 
(в смешанных хвойно-лиственных и широколиственных насажде
ниях).

Размер проводимых в области рубок ухода, несмотря на его 
значительность, следует считать пока недостаточным. Повышение 
размера рубок ухода возможно, однако, лишь при общей интен
сификации лесного хозяйства области.



РЕШЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ВЕДЕНИЯ ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА
С°0ВН0Е НАПРАВЛЕНИЕ ЛЕСОХОЗЯЙСТВЕППОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

п ^ определяющее ПОВЫШЕНИЕ ПРОДУКТИВНОСТИ ЛЕСОВ

Леса К алуж ской области были сильно расстроены в период 
лИкой Отечественной войны, поэтому все усилия лесоводов в 
слевоенный период были направлены  на ликвидацию последст

вий войны  в местных лесах , и прежде всего на закультивиропание 
н е п о к р ы т ы х  лесом площ адей, образовавшихся в результате рубок 
военного времени. Вторым очень важным моментом в послевоен
ной деятельности лесохозяйственных органов было проведе
ние рубок ухода на больш их площ адях для спасения ценных 
пород.

С целью предотвращ ения смены ценных твердолиственных и 
хвойных пород на мягколиственные в лесах области стали практи
ковать закультивирование свежих вырубок, не обеспеченных до
статочным количеством подроста ценных пород. Кроме того, нача
ли осуществлять реконструкцию  малоценных насаждении заклад
кой культур в окнах, на прогалинах и в низкополнотных молод
няк ах.

Все эти работы, направленны е в конечном итоге на повышение 
продуктивности и ценности калуж ских лесов, проводятся в не
больших разм ерах, а следовательно, задача прекращения нежела
тельной смены пород в калуж ских лесах и значительного увеличе
ния участия в них ценных пород пока еще не решена и продолжает 
оставаться задачей № 1. Если прекращения смены пород можно 
добиться всемерным сохранением подроста ценных пород прп лесо
заготовках, частичным или полным закультпвированием лесосек 
и последующим уходом за подростом и культурами, то восстанов
ление сосны, ели и дуба за счет уменьшения площадей, занятых 
в настоящее время мягколиственными породами, и прежде всего 
осиной, требует не только значительно больших усилий, но и боль
шего времени. Наиболее распространенный и на первый взгляд 
кажущийся наиболее простым «коридорный» способ реконструкции 
малоценных насаждений, позволяя использовать механизацию при 
подготовке почвы, не избавляет от ручного ухода за культурами 
как из-за массового развития корневых отпрысков осины, так и 
вследствие быстрого разрастания полога реконструируемого на
саждения в кулисах. Кроме того, при таком способе реконструкции 
значительно снижается общая продуктивность насаждений.

Наиболее целесообразным способом замены фаутных осинников 
следует считать реконструкцию их в спелом возрасте вырубкой 
осины с предварительным ее кольцеванием с целью предотвращения 
появления корневых отпрысков и последующей или одновременной 
закладкой культур. При таком способе реконструкции не про
исходит потери времени и лесная площадь продуцирует по
стоянно.



Основными породами в ассортименте лесных культур в выделен
ных выше лесохозяйственных районах должны стать следующие:

Район Главная порода Сопутствующие породы

Сосново-еловый
Сосново-елово-
широколпственный

Сосна, лиственпица, ель Береза, липа
Сосна, лиственница, Береза, липа, клеи
дуб, ель, тополь остролистный, ясень

Такпм образом, выращивание сосны, ели и лиственницы воз
можно на территории всей области, однако лиственничные насаж
дения как наиболее продуктивные и более требовательные к почве 
следует размещать на более богатых слабо- и среднеподзолистых 
и супесчаных гумусированных почвах. Тополи в сосново-елово
широколиственном районе желательно разводить на богатых пой
менных почвах легкого механического состава, а дуб — по скло
нам балок и берегам рек, а также, большими массивами, на водо
разделах преимущественно в центральной и юго-восточной частях 
области с преобладанием серых лесных почв.

Участие дуба в составе пригородных лесов (зеленых зон) 
желательно не только в пределах сосново-елово-широколиствен
ного, но и сосново-елового района.

Размещение главных пород в наиболее благоприятных для каж
дой породы условиях с учетом богатства и степени увлажнения 
почвы, а также в какой-то мере и климатических условий того или 
иного района позволит значительно повысить продуктивность и 
ценность калужских лесов.

Лесокультурные и лесохозяйственные приемы следует прово
дить как единый комплекс лесоводственных и организационных 
мероприятий, обеспечивающих в каждой возрастной фазе опти
мальные условия среды для главных пород (Попов, 1960).

Непрерывный переход выращиваемой породы из одного опти
мума среды в последующий обеспечит использование высокого 
плодородия почвы в условиях лесостепи и подзоны хвойно-широко
лиственных пород, что должно привести к ускоренному накопле
нию ценной древесины.

Во всех возрастных фазах, начиная от появления всходов или 
поросли и кончая периодом старения и отмирания древостоев, не
обходимо повысить эффективность борьбы с опасными вредителя
ми и болезнями леса.

Большую роль в повышении продуктивности лесов в области 
может сыграть также осушение заболоченных лесных площадей, 
которое в настоящее время не проводится главным образом 
из-за отсутствия необходимой техники.

Более полному использованию древесины в многолеспых райо
нах должно помочь улучшение дорог.

Важнейшее мероприятие для улучшения ведения лесного 
хозяйства — передача колхозно-совхозных лесов в ведение гос
лесфонда.
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ЛЕСА БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

В. В. Г р о з д о в

Территория Брянской области, согласно геоботаническому 
районированию СССР, в своей северной небольшой части, примы
кающей к Смоленской и Калужской областям, относится к Евра- 
зиатской хвойнолесной (таежной) области. Остальная, большая 
часть земель лежит в Европейской широколиственнолесной об
ласти.

Центральная часть территории от правобережья Десны до во
доразделов Ипути с Судостью и Сновом относится к Брянскому 
центральному сельскохозяйственному округу. В этом природном 
районе сосредоточены наиболее плодородные светло-серые и тем
но-серые лесные оподзоленные суглинистые, преимущественно пы
леватые почвы, с пятнами выщелоченных глинистых черноземов. 
Кроме того, встречаются дерново-подзолистые супесчаные почвы, 
особенно между Выгоничами — Почепом — Трубчевском. Реже 
вклиниваются островами дерново-слабоподзолистые песчаные, 
суглинистые и песчано-иловатые почвы. Здесь расположены основ
ные пахотные массивы. Леса главным образом сосредоточены по 
левобережью Судости и в долинах речек, в понижениях рельефа. 
Это в основном — сосново-широколиственные и широколиствен
ные (с дубом) леса.

Наиболее значительные лесные массивы расположены по 
левобережью Десны, в зоне флювиогляциальных и древнеаллю
виальных отложений, преимущественно на песчаных почвах. Это 
в основном сосново-широколиственные насаждения (около Б рян
ска), местами из ели и дуба. Полоса таких земель с преобладанием 
лесных угодий простирается на 30—40 км к востоку и северо-вос
току от Десны, поэтому указанный природный округ называется 
Брянским лесным с преобладанием хвойно-широколиственных
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Гис. 1
Леса Брянской области (1961 г.)
I  — Брянский центральный сельскохозяйственный округ; I I  — Б р я н 
ский лесной округ с преобладанием хвойно-ш ироколиственны х лесов;
I I I  — Суражско-Новозыбковский западпый округ с грабом; IV — Сев- 
ско-Комаричский лесостепной округ; V — Д убровский северный округ  
с елью и можжевельником.

лесов. К нему нужно причислить и массив лесов в Клетняиском 
лесхозе по левобережью р. Надвьт. Согласно геоботаническому 
районированию, указанные два округа входят в основном в 
Средне-Деснипский геоботанический округ. На остальной тер
ритории области леса расположены небольшими островами, при
мыкая к долинам рек и речек.

На западе в Бряшципу заходят Полесский геоботанический 
округ. IJpn местном делении эти земли отнесены к Суражско-Но- 
возыбковскому западному округу с сосновыми, сосиово-широко- 
листвеппыми и широколиственными с грабом лесами. Однако пре
обладают здесь пахотные угодья и луга. Места к северо-западу от 
Ипути сильпо закарстовапы. Г рапиды округа совпадают с ареалами  
граба (Carpinus belulus L.) и злака булавопосца седого [Corynenl 
rus canescens (Bcrnli.) Beauv.], доходя до Мглипского, Почспскор 
и Стародубского административных районов. К западу грапИцц



ходит К БССР, в основном преобладают дерново слабо- и 
п0/1днеподзолистые песчаные почвы, местами средне- и легкосугли
нистые, преимущественно песчано-иловатые. Поэтому понятно при
сутствие чистых сосняков.

Крайний юго-восток Брянщ ины относится к центральной Ор
л о в с к о -К у р с к о й  лесостепи и примыкает к Орловской и Курской 
областям. Это Севско-Комаричский лесостепной округ, который 
доходит до линии К арачев — Локоть — Середина-Буда. Преоб
ладают светло-серые, серые и темно-серые оподзоленные почвы, 
преимущественно пылеватые, и отдельными крупными пятнами 
выходят выщелоченные суглинистые черноземы. Здесь находится 
зона выхода лёссовидных суглинков и  сильной эрозии. Имеются 
остатки древних степей. Господствуют пашни. Особое место в ланд
шафте занимает ценный массив лесов южнее Севска (Подывотское и 
Хинельское лесничества) с сосново-широколиственными насажде
ниями и пойменными дубравами (с ясенем). В покрове присутствует 
степная растительность. К  оврагам п р и у р о ч е н ы  леса колкового 
типа (рис. 1).

Северная часть области (Дубровский район) занята дерново- 
подзолистыми моренными суглинками, с преобладанием пахотных 
угодий. В лесах заметно участие ели и можжевельника. Это от
дельные форпосты южной тайги.

Растительный мир Брянщ ины, ее лесной зеленый покров богат 
и разнообразен. Этому способствует благоприятный умеренный 
климат области. Средняя температура по области колеблется в 
пределах 5— 5,5°, при январской средней —8°, —8,2°. Безморозный 
период длится 226 дней, вегетационный —185. Осадков в центре 
области выпадает 585 мм  в год, к юго-востоку несколько меньше. 
Снежный покров достигает 40 см , значительно уменьшаясь на за
паде. Разнообразие состава лесов обусловлено также различием 
почвенно-грунтовых условий. Немалое значение имеет и история 
развития растительности.

Здесь, на Брянщ ине, можно видеть сочетание представителей 
северной таежной флоры с аборигенами лесостепи. С одной сторо
ны, это ель обыкновенная (Picea excelsa Link.), можжевельник 
(Juniperus communis L.), рябина (Sorbus aucuparia L.) и ягодники 
(Vaccinium v ilis-idaea L., V. m yrtillus L.), лшшоя (Linnaea bo
realis L.), гудиера (Goodyera repens R. Br.); с другой — дуб (Quer- 
cus robur L.) и его спутники — ясень (Fraxinusexcelsior L .),w ien  
остролистный (Acer platanoides L.), клен полевой (Acer campestre 
L.), борост (Ulmus suberosa Moench). В покрове нередки степняки: 
келерия (Koeleria glauca DC.), овсяшшца овечья (Festuca ovina L.), 
тимьян, илп чабрец (Thymus sorpyJlum L.), венечник (Antliericum 
ramosum L.), шалфей (Salvia sp.). Фауна также разнообразна. Н а
ряду с обитателями северных лесов — медведем, лосем, зайцем- 
беляком, кунице!!, белкой — здесь имеются звери и птицы лесо
степи и степной зоны — заяц-русак, косули, удоды, орлы, соколы*
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В основном по области в длительные периоды послеледникового 
времени формировались хвойпо-широколиствеппые и широколист
венные леса. Однако огромным оказалось и влияние хозяйствен
ной деятельности человека — в результате сплошных рубок появи
лись насаждения березы п осипы, сменившие ель, сосну и дуб.

Лесистость области 27%. Но леса расположены неравномерно. 
Наиболее крупные массивы находятся по левобережью Десны. 
Здесь лесистость достигает 35—50%. Менее лесисты центральные 
районы по Судости (20—25%). В области много и малолесных 
мест: Брасовский, Погарский, Суражский и Ста роду бский рай
оны, лесистость которых колеблется от 7 до 11%.

Площадь лесов 1127 тыс. га,  из которых 805 тыс. га  находится 
в государственном лесном фонде, остальные закреплены за колхо
зами и совхозами. Значительная площадь государственных лесов 
(около 32%) отнесена к лесам I группы — зеленым зонам, защит
ным насаждениям. Лесов II группы 68% .

Покрытая лесом площадь гослесфонда занимает 89/6. Из всей 
этой площади на долю сосновых насаждений падает 41,5%, затем 
идут березняки (23%) и осинники (16 %). Дубовых насаждений 
10,5%, преимущественно порослевых. Меньшие площади занима
ют чер’ноолынаники (5%) и ельники (4%). Прочие породы — ясень, 
клен, липа и лиственница (в культурах) — распространены мало.

В лесных насаждениях преобладают молодняки I и II классов 
возраста, занимающие несколько больше половины всей площади, 
па долю спелых насаждений приходится 10%.

Общий запас древесины в государственном лесном фонде почти 
79 млн. ж3, но на долю спелых и перестойных насаждений прихо
дится лишь одна пятая всего запаса. В связи с интенсивной рубкой 
и небольшими полнотами (менее 0,7) средний запас древесины в 
ельниках составляет 200 м3, в сосняках — 114 ж3, в березняках — 
73 д 3 и в других лиственных насаждениях — 90—96 м3. Все это 
говорит о заметном истощении лесов, подвергавшихся, особенно в 
период войны, сильным и бессистемным рубкам.

Большим недостатком лесного фонда нужно считать обилие 
лиственных молодил ков, занимающих до 165 тыс. га, преимущест
венно вегетативного происхождения.

Смена хвойпых лиственными началась после введения сплошно
лесосечных рубок еще в прошлом столетии. гГак, по статистическим 
данным, в четырех основных лесных дачах Брянского массива с 
1888 до 1905 г., т. е. за 17 лет, площадь сосняков уменьшилась па 
20% и ельников в 2,2 раза, под лиственными же породами возросла 
вдвое.

Еще более наглядно изменение состава леса и смен можно про
следить на примере Карачижско-Крыловского учебно-опытного 
лесничества Брянского технологического института. В этом лес
ничестве с 1888 по 1948 г., т. е. за 60 лет, площадь сосняков умень
шилась, несмотря на лесокультурные работы, па 29%, еловых —
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Рис. 2.
Старые сосны груоотрещмнонатон формы п дендрарии Брянского уч *оно- 
опытного Л(ч‘|ц|ч(>стпа (ISHSI г.)



почти в пять раз. В то же время площадь осинников возросла в 
девять раз и ольшаников в шесть раз. Сплошнолесосечные кулис
ные рубки и беспорядочная выборка дуба и ели на прииск, рез
кие климатические изменения (засуха, суровые зимы, падение 
грунтовых вод, развитие вредителей) — все это ухудшило видовой 
состав брянских лесов.

Много вреда лесам принесли и опустошительные рубки, приме
нявшиеся фашистскими оккупантами. Это привело к значитель
ному снижению среднего возраста насаждений. Так, в Жуковском 
лесхозе он оказался равным 27 годам, в Брянском — 37 годам. 
Росла и площадь молодняков, достигнув в указанных лесхозах 
65%.

Вследствие различия условий произрастаний и других причин, 
типологический состав лесов весьма разнообразен. В общем преоб
ладают более производительные типы леса с кустарниковым под
леском из лещины и липы или с ярусом дубняка. Насаждения I 
и II бонитета составляют 83% всех древостоев.

Главная лесная порода на Брянщине — сосна обыкновенная
(Pinus silvestris L.).

Сосновые леса. В сосняках — более 15 типов леса. Среди сосня
ков особую ценность представляют сложные насаждения кустар
никовых типов (сосняки липовый, лещиновый, дубовый и др.). 
Они занимают около 12,5% лесопокрытой площади. Несколько 
большая площадь приходится на сосняки зеленомошники (сосняки 
брусничник, бруснично-мшистый, черничник) до 23%. Сосняки 
травянистые занимают 3% площади лесов с господством сосны, 
сосняки лишайниково-мшистого типа составляют 2%, болотные 
(сосняк пушицево-сфагновый и др.) — 1%. Насаждения с господ
ством сосны, как уже указывалось, занимают 41,5% лесопокрытой 
площади госфонда (рис. 2, 3 и 4).

Естественное возобновление лучше протекает в сухих типах 
соснового леса, сосняке лишайниково-моховом и сосняке верещат
нике, где более слаба конкуренция на молодых вырубках березы, 
менее развит вейниковый покров. Удовлетворительно возобновля
ется соспа и в сосняке брусничнике, хуже в черничнике. Здесь не
обходимы рубки ухода с осветлением сосны от березы.

Наибольшее количество семян в сосняке брусничнике получа
ется у 120-летних сосен — в среднем около 390 тыс. на 1 га. 
Более молодые сосняки плодоносят значительно меньше. Средний 
вес 1000 семян сосны — 5,4 г — изменяется в зависимости от ин
дивидуальных особенностей дерева, условий среды, годичного 
хода погоды. Обычно самые урожайные особи среди деревьев I—II 
классов по Крафту. Опад семян сосны начинается в среднем 3 мая, 
заканчивается 22 июня, следовательно, совпадает с задернением 
вырубок, что мешает естественному возобновлению. Селекция 
на рано осыпающиеся сосны желательна. Обычно урожай повторя
ется в старых насаждениях через 2 —3 года в более молодых



Рис. 3.
«Воротничковая» форма сосны обмкнонгнной. Единично отме чена и Паи- 
линском, Карачсиском и Брянском учгино-опытных лесхозах Брянского 
лесного массниа (1960 г.)



вдвое реже. Выше всего урожайность в сосняке молиниевом, сос
няке брусничнике, хуже в сложных типах леса с широколиствен
ными породами. Лесосеки хорошо обсеменяются от двух стен леса 
при ширине в 100 иг, получая до половины всех опадающих семян, 
лесосеки шириной 100—200 м — до четверти, а лесосеки — 200— 
300 м получают едва 10—15% семян от соседних стен леса. Коли
чество семян всецело зависит от урожая. Одиночные семенники 
пли куртины деревьев способствуют возобновлению (рис. 5).

Среди сосняков с елью на свежих боровых почвах распростра
нен с о с н я к  б р у с н и ч н и к  (свежий бор) с условиями 
произрастания А«. Насаждения типа в 80-летнем возрасте имеют 
таксационную формулу: 10С (80), диаметр 26 см , высота 23 м , 
стволов 655, запас 380 м3 на 1 га, бонитет II. Преобладают широко
кронные формы с оранжево-желтой окраской коры вверху. На 
более плодородных песчаных и супесчаных почвах, иногда с про
слойками глауконитового песка с фосфоритами или суглинков, 
растут сосняки с широколиственными породами и подлеском из 
лещины, липы (с елью или без нее). В типе леса сосняк дубовый 
полнотные насаждения имеют формулу: Ю С +О с+Б(80), диаметр 
36 см, высота 31,5 ж, стволов на 1 га 570, запас 650 мг, бонитет 1а.
II ярус обычно из дуба. Подлесок густой. В покрове — раститель
ность широколиственного и хвойного леса. Среди сосен преоблада
ют формы с широкой кроной и красновато-оранжевой корой 
(«краснолесье»). Единично найдена форма сосны «воротничковая», 
с отстоящей корой по мутовкам.

Под Брянском более обычны сосняки с елью ( с о с н я к  б р у с -  
н и ч н о-м ш и с т ы й) I бонитета. Южнее, в Трубчевском лесхозе, 
можно увидеть с о с н я к  с у х о д о л  ь н  о-p а з н о т р а в -  
н ы й высшего местного бонитета. Среди сохранившихся участков 
высокопроизводительных сосняков можно назвать старые насажде
ния сосняка лещинового в дендрарии Брянского технологического 
института и в Алтуховском заказнике. Одиночные стволы в возрас
те до 275 лет.

Севернее Брянска, в Карачижско-Крыловском учебно-опытном 
лесничестве отмечены сосняки на мергелях. Здесь найдена инте
ресная форма — сосна спрутовидно-сучковатая. Элитными деревь
ями сосны славится Сидоровское лесничество Навлинского лес
промхоза, и Брасовский лесхоз, в котором организуется семенное 
хозяйство. Найдены сосны краснопылышковые (редко) при типич
ной желтой окраске пыльников у большинства деревьев.

Типы елового леса включают более 10 названий. Довольно 
распространен елово-широколиствеппый тип. Он занимает не
сколько более 2% лесопокрытой площади. На зеленомошиики и 
приручьевые ельники приходится 2%.

Очень характерен для Брянщины тип леса елово-широколист
венный с лещиной и богатым травяным покровом. Он встречается 
на супесчаных или суглинистых почвах с плодородпымиподпочвами
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Рис. 4.
С п р у т о и и д а - о - с у к о м т п я  форма сосны  ооыкиопсннои



из глауконитового песка с фосфоритами и прослойками суглин
ков и темных глин (иногда на дериватах опоки). Формула полнот- 
иого спелого насаждения: 6Е1Д20с1Б (80), средний диаметр 30 см, 
высота 26 м, бонитет I. Подрост и подлесок очень разнообразный, 
в напочвенном покрове преобладают сныть и осока волосистая 
(рис. 6).

К памятникам природы причислен спелый ельник липовый в 
районе Бежицкого партизанского заповедника и ельник черничник 
в Ковшовском лесничестве. Южнее Брянска ели становится мень
ше. У своей южной границы в благоприятных почвенных условиях 
ель растет быстро и образует грубочешуйчатую красношишечную 
форму на водораздельных плато (в Брянском лесном массиве) и с 
более гладкой коричневой корой зеленошишечную форму — в се
верных районах области. Чешуйчатость коры с возрастом увеличи
вается. Ель в Брянском учебно-опытном лесничестве имеет очень 
крупные по размеру шишки (более 15 см длины). Отличается ель и 
но характеру ветвления (гребенчатый тип, щетковидный тип).

Ель в е л ь н и к е  ч е р н и ч н и к е  возобновляется непло
хо, но за период более 10—15 лет. К тому же часто здесь имеется 
много подроста, оставшегося после рубки. В сосняках с елыо возоб
новление, как правило, протекает с преобладанием ели, особенно 
на песчаных почвах, близко подстилаемых глауконитовым песком 
с фосфоритами и глинами. В елово-широколиственном лесу после 
сплошной рубки возобновление елыо и дубом идет крайне неудов
летворительно, лесосеки зарастают осинниками, пораженными 
гнилью.

Ель плодоносит также периодически. Семян обычно много, что 
обеспечивает обсеменение прилегающей территории. Семена у ели 
опадают раньше, чем у сосны, начиная с середины марта, иногда 
даже осенью, как, например, в 1961 г., когда стояла сухая и сол
нечная погода. Поэтому семена попадают на почву в более благо
приятные сроки. Однако ряд биологических особенностей ели не 
дозволяет ей своевременно заселить вырубки из-за сильной инсо
ляции и действия заморозков.

Дубняки  с елью и без нее, с подлеском из липы и покровом из 
дубравного разнотравья занимают 7% площади. Пойменных дубня
ков меньше (3%). Дуб возобновляется неудовлетворительно и из-за 
неблагоприятных условий почти не плодоносит. Его желуди унич
тожаются сойками и белками. Поэтому более часто возникают по
рослевые дубняки. Они вырастают из дубовой папеиной поросли. 
Очень редко в сухих сосняках можно обнаружить приземистые 
кусты дуба с единичными отводками.

Д у б н я к и  с у х о д о л ь н ы е  встречаются редко. Они 
приурочены к возвышенным плато с дерново-слабоподзолистымй 
супесчаными почвами на речных отложениях с суглинистыми про
слоями. ВСевском лесхозе насаждения имеют состав: 8Д10с1Ил +  
+ К л  -f Jin, иногда с ясенем (80 лет), средний диаметр 36 см, высота
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ости* липоныи. Спелой пагаждрние п лесной части дендрария Брянского 
синологического института н Брянском учебно-опытном лесничестве 
1961 г .)



23 .w, 550 стволов на 1 га, запас 380 м3, бонитет II. Присутствие 
клена остролистного и полевого, береста, груши, подлеска из 
лещины, бересклета бородавчатого и европейского, крушины лом
кой и пышного ковра трав придает таким насаждениям сложный 
характер.

П о й м е н н ы е  д у б р а в ы  отличаются более простым со
ставом. Здесь возможны чисто дубовые древостой, иногда с прпме- 
сью ели, ясеня, ольхи черной. Видимо, корни дуба обладают спо
собностью пробивать и слои лимонита, поэтому дубы можно уви
деть всюду по поймам рек и речек. Среди дубов существуют формы 
рано- и позднораспускающиеся. Очень варьируют дубы по форме 
листьев, характеру плодоножек, плодам. Отмечены дубы с бочо
ночкообразными и пулевидными желудями.

Уменьшение площади, занятой сосной, елью и дубом, и резкое 
увеличение площади березняков и осинников говорит о плохом во
зобновлении основных лесообразующих пород. Поэтому, особенно 
в послевоенный период, все большее внимание уделяется лесным 
культурам с тем, чтобы сократить длительный период возобновле
ния, имеющийся у хвойных пород. Обычно сосна высаживается 
сеянцами двухлетнего возраста, ель — двух-трехлетками. Посадка 
более взрослых саженцев ели практикуется крайне редко. Основ
ными врагами возобновления нужно считать на более сухих пло
щадях вейник наземный, отчасти в местах пожарищ Папоротник 
орляк. На вырубках со свежими и влажными почвами более 
сильно развиваются сначала иван-чай, а потом вейник лесной, 
луговик дернистый (щучка), вейник ланцетолистный и другие 
злаки.

Ольшаники, как правило, приурочены к поймам рек и к ручьям 
(5% площади). Господствует о л ь ш а н и к  п р и  р у ч ь е в  а и 
с ясенем и без него и с покровом из таволги вязолистной.

Насаждения ольхи черной резко отличаются по происхожде
нию — от семян или поросли. Ольшаники приручьевые, появив
шиеся из семян, особенно в районе р. Рессеты, обладают исключи
тельно быстрым ростом. На иловато-железисто-глееватых почвах 
можно, правда, как исключение еще встретить пол потные насаж
дения — 9 0л .ч .1Б .п уш .-f-0c(50), со средним диаметром 25 см 
и высотой 23,5 ле, с 670 стволами и запасом 350 мА на 1 га, la —I 
бонитета. В подлеске — смородина черная, калина, черемуха, 
липа. Травяной покров — из крапивы двудомной, женского папо
ротника, таволги вязолистной и других видов, с резко обособлен
ным подъярусом из недотроги желтой и селезеночника очередпо- 
листного. Ольха черная хотя и дает довольно много семян, но они 
опадают обычно ранней весной, до ледохода, и при полой воде уно
сятся на новые места. Обнаружить сеянцы ольхи удается лишь кое- 
где у ручьев. В большинстве случаев после рубок она образует 
целые букеты порослевин и пускает редкие корневые отпрыски. 
Семенному возобновлению ольхи препятствуют высокостебельпые
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Рнс. 6.
Елоиый лес типи ельник черничник н К ош иоьском лесннчестне Брянского 
л есхоза  (1961 г.)



травы. Имеются ольшаники с елыо на темноцветных перегнойно- 
карбонатных выщелоченных почвах, подстилаемых мергелями.

Ольха серая (Alnus incana Moench) единично отмечена лишь в-. 
Дубровском районе.

Березняки и осинники в основном представляют производные- 
типы леса. Это березняки кустарниковые (липовый и лещиновый) 
на площади 8%, отчасти приручьевые и болотные (0%), преимуще
ственно ягодниковые типы (березняк брусничник, березняк чер
ничник) на площади 9%. Как уже указывалось, березняки зани
мают 23% лесопокрытой площади. На долю осинников приходится: 
1696, из них насаждения с примесью широколиственных пород 
(осинник липовый, осинник лещиновый, осинник дубовый) состав
ляют 10%, а кисличников и травяных — 6%. Почти всегда осин
ники возникают после рубки елового и елово-дубового леса, берез
няки сменяют сосновый лес.

Береза Брянского лесного массива плодоносит хорошо. Обычно 
плоды-крылатки начинают опадать с середины июля, больше 
всего их опадает в августе и сентябре, малое количество крылаток 
летит еще в ноябре, иногда оставшиеся из них падают в ф еврале- 
марте. По наблюдениям В. И. Гаркуна, обычно за 5 лет наблюдает
ся один очень хороший урожай, два средних и два плохих. При 
хорошем урожае на 1 га может опасть до 40 кг, при плохом — едва 
2—5 кг плодов. Часто семена оказываются поврежденными грибом 
Sclerotinia betulae. Наилучшие семена опадают в августе. Однако 
более часто береза размножается пневой порослью.

Важная и распространенная порода в лесах области — береза 
бородавчатая (Betula verrucosa Ehrh.). Реже растет в болотах береза 
пушистая (Betula pubescens Ehrh.). Среди березняков с елыо и 
сосной без заметного подлеска на влажных почвах отмечен б е- 
р е з н я к ч е р п и ч н и к .  Он растет на пониженных плато 
с дерново-подзолистыми супесчаными и песчаными почвами со 
следами избыточного увлажнения. Формула полнотного спелого 
насаждения: 7БЗЕ ед. с+0с(50), средний диаметр 20 см, высота 
19 ж, па 1 га 910 стволов, запас 240 м3 на 1 га, бонитет II. Под
рост из ели. В травяном покрове брусника и черника, грушанки, 
рамишия, блестящие зеленые мхи, изредка кукушкин лен, сфаг
нум.

По области много березняков с примесыо широколиственных 
пород и ели па свежих богатых почвах. Сюда можно отнести б е- 
р е з п я к л и п о в ы й (I бонитег) и б е р е з н я к л е щ и н  о- 
в ы й (1а бонитет). Формула лещинового типа: 7Б1Е20с ед. Д(50), 
средний диаметр 24 см, высота 25 м, в пол нотном насаждении 670 
стволов на 1 га, запас 325 м3 па 1 га, бонитет 1а. В Карачнжско- 
Крыловском учебно-опытном лесничестве па перегпойпо-карбоиат-' 
ной выщелоченной почве обнаружены интересные формы березы 
бородавчатой — ромбовидпотрещиповатая и продольпотрещипова- 
тая, которые отличаются быстрым ростом, полподрсвеспостыо,
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хорошей очшцаемостыо от сучьев и высоким качеством древесины 
для фанерной промышленности. В насаждении с близкими выхо
дами красных глин отмечена груботрещиноватая форма с очень 
красивой текстурой в древесине, пригодная для мебельного про
изводства. Среди морфологических форм встречены березы красно- 
пыльниковые, с почти черноватой корой (берестой). Встречаются 
гибридные березы с ярко-белой берестой и береза пушистая ромбо
листная.

Большое распространение в лесах области получила осина 
(Populus trem ula L.). Осинники, особенно в местах рубок насаж
дений елово-широколиственного типа, быстро растут. Однако от
мечено, что повторение сплошных рубок способствует развитию 
гнили древесины. Это снижает ценность осины. Как правило, осо
бенно сильное развитие гнили наблюдается с 40-летнего возраста.

Осина, как правило, занимает новую территорию, пуская мно
гочисленные корневые отпрыски. Иногда у нее также бывают се
менные годы и, благодаря отсутствию вредителей, семена оказы
ваются всхожими. Семена осины очень мелки. Тысяча семян весит 
немногим более десятой доли грамма. Благодаря наличию волосков 
они легко разносятся ветром. На 1 га в семенной год опадает около
00 млн. семян. Но прорастают лишь единичные. Период опадения 

семян очень неблагоприятен для прорастания. Он совпадает с на
чалом лета, когда трава уже полностью закрывает почву, а в 
ЛесУ, одетом листвой, наступает полумрак. Осина, выращенная нз 
семян, обычно в культурах, на новых местах имеет здоровую дре
весину.

В о с и н н и к е  л и п о в о м  на почвах трехчленного профи
ля (супесь — хрящеватый прослон — суглинистая морена) осина 
в 50 лет достигает высоты 26,5 м (1а бонитет), не уступая гигант
ской осине. Отмечены рано- и позднораспускающпеся особи, глад
колистные и опушенные.

Остальные древесные породы не образуют самостоятельных на
саждений, встречаются лишь в примеси. Клен остролистный в ель
никах растет гонко. У ильмовых наблюдаются формы с различной 
осенней окраской листьев — то желтой, то красновато-фиолетовой. 
В Брянске есть огромные вязы — до 2 м в поперечинке. К памятни
кам природы относятся дуб 500-летнего возраста на Десне, около 
Супонева, и вяз около фамильного склепа писателя А. К. Толстого, 
в Красном Рогу. Крупнейшие ясени и черные ольхи растут в денд
рарии института в Брянском опытном лесничестве.

Видовой состав деидрофлоры в лесах области достигает 85 мест
ных видов, экзотов в четыре раза больше. Среди пород II яруса и 
подлеска растут кроме ильмовых два вида яблони [Malus silvestris 
M ill., М. ргаесох (Pall.) Borksh.J, груша обыкновенная (Pyrus com
munis L.), imbi(Salix fragilisL ., S. pentamlra L., S. caprea L.), бере
склет (Euonymus verrucosa Scop., E. europea L.), рябина (Sorbus 
aucuparia L ) , крушина ломкая (Frangula almis Mill.), жимолость
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обыкновенная (Laniccra xylosteum L.), жестер (Rham nus cathartica 
L.), калина (Viburnum opulus L.), волчье лыко (Daphne mezcreum 
L.), смородина (Ribes nigrum L., R. pubescens H edl.), крыжовник 
(Grossularia reclinata Mill.), тори (Prunus spinosa L.), черемуха 
(Padus racomosa Gilib.), бузина красная и черная (Sambucus race- 
mosa L., S. nigra L.), шиповпики (Rosa canina L., R. tomentosa 
Smilh, R. cinnamomea L.), свидина кровяно-красная (дерен) 
(Thelycrania sanguinea Fourr.), ракитники (Cytisus rulheniens 
Fiscb., C. Zingeri), боярышники (Crataegus m onogyna Jacq ., C. 
kyrlostyla Fingerh., C. ucrainica Pojar.), дроки (Genista germanica 
L., G. tinctoria L.), острокильница чернеющая (Lembotropis 
nigricans Griseb.). Весьма разнообразны кустарниковые ивы [Salix 
cincrea L., S. nigricans (Smith) Enand. ,  S. lapponum  L., S. dasy- 
dados Wimm., S. rossica Nas., S. rosm arinifolia L., S. m yrtillo ides 
L., S. livida W ahl., S. aurita L., S. triandra  L., S. alba L., S. acuti- 
folia VVilld.].

Из болотных растений назовем багульник (Ledum palustre  L.), 
подбел (Andromeda polifolia L.), болотный мирт (Cham aedaphnae 
calyculata (L.) Moench), голубику, (Vaccinium uliginosum  L.). 
He редок в лесах вереск (Calluna vulgaris (L.) H ill).

Из новых пород имеют значение лиственница Сукачева, лист
венница европейская, быстрорастущие тополи, некоторые техниче
ски цепные породы (орех — серый и маньчжурский и др.)*

К реликтам среди древесных растений нужно отнести боярыш
ник украинский (Crataegus ucrainica Pojark .), вяз каркасовый [U1- 
mus celtidea (Rogow.) L itv .], омелу (Viscum album  L.), паразити
рующую на березе и хвойных, и некоторые друМ е.

Леса области включают многочисленные древесные породы и 
кустарники. Они образуют государственный фонд большого произ
водственного значения. Леса изучались многими исследователями. 
Наиболее ценные исследования были проведены в Брянском опыт- 
пом и Карачижско-Крыловском учебно-опытном лесничествах, рас
положенных невдалеке от Брянска. Эти лесничества представляли 
как бы эталон всего Брянского лесного массива. Как известно, 
Брянское опытное лесничество возникло в 1907 г. До 1930 г. 
в нем проводились опытные работы по изучению различных спосо
бов главных рубок, рубок ухода и исследовался ход роста насаж
дений местных пород, преимущественно сосны, и экзотов — сосны 
венмутовой, кедровой, банксовой, жесткой и лиственниц. Выяви
лось большое преимущество в росте и накоплении запасов у сосны 
обыкновенной по сравнению с хвойными экзотами. Крупные иссле
дователи М. В. Агафонов, В. Н. Сукачев, А. В. Тюрин, В. 11. Тимо
феев, Н. К. Старк определили типологическую картину брянских 
лесов, показали биологические и лесоводственпые особенности 
сосны, ели, дуба — главнейших компонентов леса — и наме
тили пути ведения интенсивного хозяйства в Брянском мас
сиве.
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Начиная с 1932 г. лесничество перешло в ведение Брянского 
лесного института. В нем продолжены работы прежнего периода и 
заложен ряд новых опытов. Из этих исследований можно отметить 
работы Б. Д. Жилкина, М. И. Сахарова, В. П. Разумова, С. А. Ков
ригина, В. М. Обновленского, Н. А. Коновалова, Б . В. Гроздо- 
ва, Ф. М. Гурова, Н. В. Лобапова, В. П. Корнева, В. И. Филина, 
М. Я. Оскреткова и др. Оказалось возможным более четко сформу
лировать связи растительности, типов леса с условиями произрас
тания, столь своеобразными в этих местах, где близко выходят 
древние материнские породы — мергели, опоки, глауконитовые 
пески с фосфоритами, древние темные глины. Исследовались усло
вия микроклимата на различных участках леса. Выявилось формо
вое разнообразие лесных пород, с определением более быстрорас
тущих и хозяйственно ценных (рис. 7). Подытожен опыт с географи
ческими посадками сосны. Учтено плодоношение сосны, ели, березы 
п других пород, с привязкой естественного возобновления к 
различным элементам сплошных рубок. Разработаны рациональ
ные приемы создания новых сосновых культур. Намечены пра
вильные способы выращивания леса. Определена роль благонадеж
ного елового подроста в формировании новых н а с а ж д е н и й .  Про
слежена связь ели и дуба, в зависимости от климатических усло
вий и условий почво-грунтов, от хозяйственной деятельности чело
века. Предложены более р а ц и о н а л ь н ы е  рубки ухода. Р а с ш и р и л и с ь  
опыты по интродукции новых пород и их акклиматизации. Зало
женный в лесничестве дендрарий позволил иметь новую с е м е н н у ю  
базу многих ценных древесных и кустарниковых пород. Разрабо
танные там приемы размножения новых пород семенами в подпо- 
логовых питомниках, с использованием лесной целины — участков 
внутри леса, позволили усилить работу по получению более зимо
стойких сортов для обогащения состава насаждений п р и п о с е л к о -  
вых и пригородных участков леса. Большие работы проведены по 
изучению микориз и определению взаимосвязи лесных растений и 
грибов. Определена роль подстилки и влияние на ее образование 
ряда деревьев и кустарников. Получили обоснование работы по 
борьбе с эрозией почв, борьбе с оврагами и песками. Выявлены 
памятники природы среди ценных участков лесной и луговой рас
тительности, среди деревьев и кустарников.

Одна из главных задач лесного хозяйства области — полное и 
рациональное использование земель лесного фонда. При существу
ющих рубках естественное возобновление основными породами в 
сосняках и дубняках задерживается на одно-полтора десятилетия, 
а у ели и того больше (до 20 лет). Поэтому так широко применяются 
меры по реконструкции насаждений, рубки ухода, содействие ес
тественному возобновлению и культуры посадкой сосны, ели, дуба. 
Хороший результат дают постепенные рубки (рис. 8).

Улучшению хозяйства способствует и реорганизация лесхозов 
с передачей им заготовительных функций. Необходима лесная
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Рис. 8.
Участок постепенной рубки п Коппмжском лссннчсстнс Брянскою лесхоза. 
Хорошем» нозобноиленно сосны (1%1 г.)
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мелиорация для повышения производительности лесов, организация 
охраны леса от пожаров и порубок. Особое внимание нужно^ уде
лить колхозным лесам, где еще нет правильного ведения хозяйства 
и восстановления ценных насаждений на вырубках.

Брянские леса имеют огромное народнохозяйственное значение. 
Их древесина широко используется в промышленности и лесном 
хозяйстве.

Леса вдоль Десны, Судости, Ипути и других рек имеют большое 
защитное значение. Особенно велико агрономическое значение ле
сов в центральном сельскохозяйственном районе Брянщ ины  и на 
юго-востоке.

Брянские леса исстари служили защитными рубежами против 
врагов. В период Великой Отечественной войны леса сыграли боль
шую роль в развитии партизанского движения, в образовании со
ветских районов в тылу врага. Брянские леса неоценимы и по эсте
тическому воздействию на человека.



ЛЕСА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Б. II. Тимофеев

Леса Московской области исключительно ценные. Они произ
растают в благоприятных лесорастительных условиях и располо
жены вокруг Москвы.

От времен Московского княжества до наших дней развитие 
хозяйства, промышленность и культура страны и Московской об
ласти теснейшим образом связаны с состоянием ее лесов. В их 
породном составе и происхождении запечатлены годы и эпохи 
борьбы и побед русского и советского народа за свою независимость, 
за национальную и общечеловеческую культуру. Массовая смена 
хвойных и дубовых высокоствольников корнеотпрысковыми осин
никами и порослевыми березняками — результат рубок, вызван
ных различными историческими событиями. Застройка Москвы, 
разрушенной в Смутное время, спешное ее восстановление после 
пожара 1812 г., период первой мировой и гражданской войн, когда 
Москва была отрезана от Донбасса, а железнодорожный транспорт, 
промышленность и коммунальное хозяйство переведены на дровя
ное топливо,— все это ярко записано в подмосковных лесах.

Расстроенным и истощенным досталось нам от царской России 
лесное хозяйство области. В напряженные годы восстановительного 
и реконструктивного периода советского хозяйства из лесов об
ласти было взято древесины значительно больше, чем ее приросло 
за эти годы, а лесовосстановительные мероприятия пе компенсиро
вали вырубок.

С 1931 г. лесное хозяйство области рядом законодательных ре
шений Советского правительства и Мособлисполкома было упоря
до ч ен о  и создались условия для успешного его развития.

Однако созидательная работа в лесном хозяйстве области была 
п р ер в а н а  осенью 1941 г., когда фашистские армии подошли к Моск-
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ве. Москва окружила себя лесными завалами, противотанковыми 
рвами, дотами и дзотами. Советская Армия и народ в московских 
лесах разбили врага и этим положили начало полного его разгрома.

Только противотанковые лесные завалы составили в области 
лннию укрепления протяжением около 1000 км , для чего было сруб
лено около 20 тыс. га леса с запасом древесины около 2,5 млн. м3, 
из них 50°о непосредственно под Москвой, в 50-километровой 
зеленой зоне города. На нужды обороны, транспорта, промышлен
ности и коммунального хозяйства в течение только 1942 и 1943 гг. 
в лесах государственного фонда было отведено в сплошную рубку 
137 тыс. га, из них 39 тыс. га в зеленом кольце Москвы, а за период 
Великой Отечественной войны в лесах гослесфонда Московской 
области вырублено спелых и приспевающих насаждений 30 расчет
ных годичных лесосек.

После Великой Отечественной войны лесное хозяйство области 
систематически восстанавливается и успешно развивается. Нево- 
зобновцвщреся вырубки военного времени закультивированы, в 
возобнов^эщихся молодняках и средневозрастных древостоях 
регулярно и планово проводятся рубки ухода, направленные на 
восстановление хозяйственно ценных древесных пород и их успеш
ный рост, малоценные молодняки реконструируются. Рубки глав
ного пользования производятся в пределах расчетной лесосеки, 
не превышая годичный прирост. Широко вводятся в культуру быст
рорастущие и технически ценные древесные породы, например 
лиственница и др. Годичный прирост и общая продуктивность лес
ных насаждений неуклонно повышаются.

ФИЗИЦО-ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ И ЛЕСОРАСТИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Московская область расположена в центральной части Русской 
равнины, » бассейне Верхней Волги и Оки, между 56°52' и 54°12' 
сев. щ. ц 85°15' и 40°00' в. д., имеет умеренно континентальный 
клим ^ Й0 средней годовой температурой 3,7° и средним количест
вом ррдорых осадков 550 мм, из них в виде снега 100—130 мм.

$адь области составляет 48 тыс. км2, лесная площадь 
2104 тыр. га, средняя лесистость области 39,7%.
^ По" природным условиям (климат, рельеф, геоморфология, 

почвы И типы леса) леса Московской области подразделяются па 
пять досорастительных районов (по Б. И. Иваненко).

I. район сосново-еловых заболоченных лесов Верхпеволжской 
низмецвости, расположенной в северной части области.

II. Район елово-широколиственпых лесов Клинско-Дмитров- 
ской гряды, занимающий обширную территорию, простирающуюся 
широкой полосой с северо-востока па юго-запад области — север
нее Москвы.
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Р и с .  1 .
С хем а л есо р а ст и т е л ь н о г о  р а й о н и р о в а н и я  М оск овск ой  о б л а сти
j __р а й о н  с о с н о в о -е л о в ы х  з а б о л о ч е н н ы х  л е с о в  В е р х н е в о л ж с к о й  н и зм е н н о ст и ;
ц  __р а й о н  е л о в о -ш и р о к о л и с т в е н н ы х  л е с о в  К л и н с к о -Д м и т р о в с к о й  гр я д ы ;
Ш  __ р а й о н  ш и р о к о л и с т в е н н ы х  л е с о в  с  е л ь ю  М о с к в о р е ц к о -О к с к о й  р а в н и -
ш . j v  __ р а й о н  с о с н о в ы х  за б о л о ч е н н ы х  л е с о в  М е щ ер ск о й  н и зм е н н о ст и ;
V  —  р а й о н  ш и р о к о л и ст в ен н ы х  л е со в  с е в е р н о г о  ск л о н а  С р е д н е р у с с к о й
в о зв ы ш ен н о с т и

Х Ц . Р а й о н  ш и р о к о л и с т в е н н ы х  л е с о в  с е л ь ю  М о с к в о р е ц к о -  
О к с к о й  р а в н и н ы , р а с п о л о ж е н н о й  к  ю г у  от  М о ск в ы  д о  О к и .

IV. Р а й о н  с о с н о в ы х  з а б о л о ч е н н ы х  л е с о в  М е щ е р с к о й  н и з м е н 
н о с т и , з а н и м а ю щ и й  ю г о - з а п а д н у ю  ч а с т ь  о б л а с т и .

V. Р а й о н  ш и р о к о л и с т в е н н ы х  л е с о в  с е в е р н о г о  с к л о н а  С р е д н е 
р у с с к о й  в о зв ы ш е н н о с т и , р а с п о л о ж е н н о й  в ю ж н о й  —  З а о к с к о й —  
ч а с т и  о б л а с т и  (р и с . 1 ).

К л и м а т .  В  т а б л .  1 п о к а з а н о ,  что  н а и б о л ь ш е е  к о л и ч е с т в о  о с а д 
к о в  в ы п а д а ет  в з а п а д н о й ,  ц е н т р а л ь н о й  и с е в е р н о й  ч а с т я х  о б л а с т и ,  
т. е . в I ,  I I  и  I I I  л с с о р а с т и т е л ь н ы х  р а й о п а х .  13 ю го -в о с т о ч н о й ,  в ос 
т о ч н о й  и  ю ж н о й  ч а с т я х  и л и  в I V  и V  р а й о н а х  оса д к ов  на 15 —  20°6  
м ен ьш е.  В  том ж е  н а п р а в л е н и и  отмечается  у в е л и ч е н и е  т е м п ер а 
т у р ы  л е т н и х  месяц ев  (г л а в н ы м  о б р а з о м  и ю л я ) ,  х о т я  с р е д н я я  год о 
в а я  т ем п е р а т у р а  у в е л и ч и в а е т с я  очень  м а л о  в ви д у  н а р а с т а ю щ е й
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общей континенталыюсти климата. Можно сказать, что I, II п
III более влажные и холодные, чем IV  и V районы.

Ветры в северной части области преобладаю т южного и запад
ного направлений, в южной — ю го-западные и западные. Среднесу
точная скорость ветра за год на относительно открытом ровном 
месте на высоте 10 м над поверхностью почвы — 4,5 м/сек , макси
мальная — 5 м/сек (в январе, октябре, ноябре и декабре), мини
мальная — 3 м/сек (в июле и августе). Д ней с сильным ветром 
(15 м/сек) в году — от 16 до 22, на защ итны х участках — от
2 до 6. '• г  -

Промерзание верхних слоев почвы начинается в октяоре, устой
чивое — 15—20 ноября. В декабре глубина пром ерзания состав
ляет 30—40 см, в феврале и марте — 50—80 см. К 20—25 апреля 
почва полностью оттаивает. Длительность периода с устойчивой 
мерзлотой в почве 150—160 дней.

Весна характеризуется недостаточным количеством осадков, в 
мае часто наступает жара и создаются условия пож арной  опас-

Таблица 1
Основные показатели климата Московской области по лесорастительным
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I. Верхне
волжской 
низменно
сти . . . . - 10,0 3, 0 17,0 3,5 120 1850 65 600 400 0,8

II. Клпнско- 
Дмитров- 
ской гряды —10,5 3,0 17,0 4,0 120 1850 60 600 400 0 ,9

III. Москво- 
рецко-Ок- 
ской рав
нины . . . —10,5 3,5 18,0 4,0 120 1950 70 600 400 0 ,7 —0 ,8

IV. Мещерской 
низменно
сти . . . . —1 1 , 0 4, 0 18,0 4,0 125 2000 75 550 400 0 , 7 - 0 , 8  

0,6

V. Северного 
склона 
Средне
русской 
возвышен
ности . . —1 1 , 0 4,0 18,0 4,5 130 2100 75 550 400
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ности в лесах, особенно в юго-восточной и восточной частях облас
ти, и в первую очередь в IV лесорастительном районе сосновых за
болоченных лесов. Вторая неблагоприятная для растительности 
особенность весны — весенние заморозки (преимущественно ноч
ные), которые иногда держатся до второй половины мая и даже 
первой декады июня, особенно в I и II лесорастительных районах. 
Начало безморозного периода 10—15 апреля, окончание 25 авгу
ста — 30 октября. Начало сокодвижения у березы бородавчатой
4 апреля, начало цветения ольхи серой — 15 апреля, черной — 
18 апреля, осины — 27 апреля, лиственницы — 30 апреля. Появ
ление листьев древесных пород и начало роста побегов 1—20 мая.

Лето умеренно теплое и довольно продолжительное (ию нь- 
август) с выраженной континентальностью климата. Так, в июле 
температура днем в тени бывает 30° и более, ночью иногда падает 
до 1, 3°. Абсолютный максимум (38,7°) в июле — августе. Закладка 
верхушечной почки и окончание роста побегов у дуба в июне, у 
сосны и ели в июле, у лиственницы, березы и липы в августе.

Среднее годовое количество осадков по области колеблется 
в пределах от 506 (Коломна) до G7G мм (Ахтырка). Минимальная 
за много лет величина осадков — 338 мм, максимальная — 760 мм.

Средние суммы осадков по месяцам и за год (в мм):
I II I II  IV V VI VII VIII  IX X XI XII

28 25 28 30 42 70 85 70 52 43 40 27

За теплый период — 292, за холодный — 158, за год — 550 мм.
Максимальное количество осадков выпадает в конце июля — 

начале августа, минимальное — в январе — феврале.
Средняя за 10 лет продолжительность роста в высоту (по дан

ным Лесной опытной дачи ТСХА) (в сутках):
С о с п а .................... 46 Б е р е з а ...................................... 84
Ель .................... 43 Лпстпопппца..........................83
Дуб .................... 2G Лииа ....................................153

В южных лесорастительпых районах (V—III) и в годы с обиль
ными в июне — июле осадками продолжительность роста в тече
ние вегетационного периода на 5—10 дней больше, чем в северном 
(I) и восточном (IV) и в годы с уменьшенным (против средней) ко
личеством осадков в шопе — июле.

Осенью заморозки отмечены с середины сентября, однако холо
да наступают не сразу. За первыми Морозами обычно следует дли
тельный теплый период. Осадков осенью меньше, чем летом.

Зима со снежным покровом начинается в первой декаде ноября, 
устойчивы й снежный покров — с 25 — 30 ноября, разрушающийся
— 5—ю  апреля. Со снежным покровом и среднем 140—150 дней. 
Высота снежного покрова 35 — 40 см па открытых местах, 45— 
60 см в защищенных. Абсолютный температурный минимум 
(—43,8°) п январе.
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Особенностью климата Московской области следует считать 
повторяющиеся через различные периоды сильные летние засухи и 
сильные морозы. Воздушная и почвенная засуха 1938—1939 гг. 
вызвала массовое усыхание ели, особенно на тяжелых суглинистых 
и торфяных почвах I и II лесорастительных районов; морозы зим 
1939/40 г. п 1941/42 г. привели к массовому усыханию вершин и 
ветвей, а также стволов клена остролистного, ясеня обыкновен
ного. лещины, яблони и других пород.

Рельеф. Поверхность области в основном равнинная, местами 
полого-увалистая и холмистая. Сравнительно сильно расчлененные 
возвышенности чередуются с плоскими низменностями.

Северная часть области в пределах Верхневолжской низмен
ности (I район) находится на месте древней депрессии четвертично
го периода. Низменность эта на территории области имеет сглажен
ную плоскую поверхность, изредка встречаются невысокие (не бо
лее 140 м) плосковершинные холмы и гряды, между которыми рас
положены впадины разной величины и формы, обычно сильно 
заболоченные. Наиболее пониженная часть — Верхневолжская 
низменность вдоль склона Клинско-Дмитровской гряды. Здесь 
протекают Яхрома, Сестра, Дубна, Сулоть и другие реки, поймы 
которых заболочены, с многочисленными старицами, широкими 
террасами, незначительно возвышающимися друг над другом, по
верхность низменности спускается к Волге.

С юга к Верхневолжской низменности непосредственно приле
гает полоса более высокого рельефа, которая тянется с з-ю-з на 
в-с-в. и является частью Смоленско-Московской возвышенности. 
К северу от Москвы она носит название Клинско-Дмитровской 
гряды (И район). С севера Клинско-Дмитровская гряда ограничи
вается сравнительно крутым уступом к Верхневолжской низмен
ности, к югу она снижается более постепенно. Абсолютные высо
ты гряды в среднем 240—260 м\ максимальная высота — 311 м в 
районе истоков Москвы-реки. Крупные холмы с плоскими верши
нами и пологими склонами Клинско-Дмитровской гряды череду
ются с плоскодонными впадинами между ними, обычно заболочен
ными. Часть Смоленско-Московской возвышенности непосредст
венно к югу от Москвы называется Теплостанской возвышенностью 
и имеет сильно рассеченный эрозионно-увалистый рельеф. Север
ный край возвышенности входит в черту Москвы. Ее северный 
склон почти сливается с высотами Ленинских гор, отделяясь от 
них ложбиной широтного направления.

Вся юго-западная часть области (III район) занята обширным 
Москворецко-Окским междуречьем, представляющим собой морен
ную эрозионную равнину, ограниченную с севера и востока доли
ной р. Москвы, на юге — Окой, на западе равнина примыкает к 
южному склону Клинско-Дмитровской гряды. Высота склона 
междуречья, обращенного к долине р. Москвы,— 180—200 м. 
Окский склон выше (высота водоразделов местами превышает
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220 м) и сильно расчленен. На склонах долин встречаются древ
ние оползни; в южной части равнины широко развиты карстовые 
формы рельефа. Речная сеть довольно густая. Основная часть рав
нины представляет собой междуречья со слабоволнистой поверх
ностью и широкие, плоские долины с пологими склонами. Некото
рые из этих долин, большую часть года оставаясь сухими, имеют 
временные водотоки.

Весь юго-восток области (IV район) занят низким и плоским 
пространством, постепенно переходящим в обширную Мещерскую 
низменность, в междуречьях Москвы, Клязьмы и Оки. В эту часть 
области входят также Егорьевская повышенная равнина, высота 
которой несколько превышает 200 м. Высота же Мещерской низ
менности незначительна и убывает с запада на восток. Речная сеть 
здесь развита слабо, долины рек врезаны не глубоко, а в централь
ных частях низменности они обычно не имеют даже четких очерта
ний и представляют плоские заболоченные понижения.

По правобережью Протвы и Оки в пределы области (V район) 
заходят северные окраины Среднерусской возвышенности с сильно 
расчлененным эрозионно-увалистым рельефом. Расчлененность 
территории в отдельных частях неодинакова. Северо-восточная 
часть района, расположенная по линии Коломна—Рязань, наибо
лее пологая; центральная и юго-восточная части — наиболее воз
вышенные — имеют увалистобалочный рельеф со значительной 
расчлененностью; западная и северо-западная части характери
зуются более спокойным рельефом; здесь преобладают широкие 
пологие увалы.

Геологическое строение и почвообразующие породы. Самыми 
древними, выходящими на поверхность геологическими отложе
ниями Московской области являются осадки пресноводного про
исхождения, относящиеся к девонскому периоду. Это в основном 
известняки и доломиты. Девонские отложения под Москвой нахо
дятся на глубине более 300 м. Каменноугольные отложения, или 
карбон, наиболее распространены и составляют основу всех позд
нейших отложений. Юрские отложения мезозойской эры представ
лены песками, песчаниками, галькой, серыми, сильно известко
выми глинами с обильными отпечатками и окаменелостями аммо
нитов и белемнитов.

В середине Московской котловины отложения юрского моря по
степенно переходят в нижнемеловые. На севере и юге области отло- 
жения меловых толщ размыты и только местами сохранились в виде 
глауконитовых песков. Большая часть меловых отложений, сохра
нившихся до настоящего времени, входит в состав Клннско-Дмиг- 
ровской гряды в северной части Московской области н представлена 
преимущественно песками с включением фосфоритов, чередующих
ся с редкими прослоями темных глин; верхний отдел меловых от
ложений выражен трепелами и опоками с ирослоямн глии, песков 
и песчаников.



Меловые отложения последующей эрозией и ледниками чет
вертичного оледенения сильно разрушены и чаще всего смыты 
до самой юры. Первое — Древнелихвинское оледенение представ
ляет собой толщу валунных песков. Следующее — Днепровское 
оледенение — это ледниковые наносы, снизу флювиогляциаль- 
ные пески и супеси без валунов, с редкой галькой; их мощность 
Ю—20 см; над ними средняя морена мощностью 6—7 см; у Москвы
— около 1 м , на северо-западе области — 20—30 м. В отличие ог 
ннжней темной морены опа имеет равномерную красно-бурую 
окраску и меньшую плотность. Выше залегают озерные ледниковые 
глины и флювиогляциальные наносы, изменчивые по структуре 
и составу. Верхняя морена московской фазы Днепровского оле
денения — красно-бурая, рыхлая и в значительной степени пес
чанистая.

По характеру почвообразующих пород пониженный северо- 
западный район области представлен преимущественно песчаными 
отложениями, Клинско-Дмитровская гряда — моренным суглин
ком, перекрытым на большей ее части покровным суглинком мощ
ностью 1—3 м. Мощность четвертичных отложений в восточной 
части гряды невелика, и местами валунные суглинки выходят на 
поверхность; на западе она резко возрастает до 85—91 м  (станция 
Шаховская).

В районе Москворецко-Окской равнины четвертичные отложе
ния представлены в основном лёссовидными суглинками мощно
стью 3—4 м, морена здесь сохранилась лишь на отдельных участ
ках. Четвертичные отложения в пределах Мещерской низменности 
имеют в области небольшую мощность, это в основном пески и су
песи, лежащие на большей части территории на юрских глинах. 
Морена здесь приурочена к повышенным элементам рельефа, глав
ным образом на Егорьевском плато, в нижнем течении р. Больш ой 
Кирпич и в других местах, в основном по окраинам низменности.

Район Среднерусской возвышенности имеет в качестве почво
образующих пород покровные суглинки четвертичного периода, в 
основном тяжелого механического состава.

Почвообразующие породы территории, расположенной вдоль 
течения р. Москвы, главным образом в западной части области, а 
также вдоль Оки, в южной части (юг Серпуховского и Коломенско
го районов), представлены грубыми валунными глинами и суглин
ками, а по самому берегу Оки — древпеаллювиальными супесями 
и песками.

Почва. Территория области захватывает две различные почвен
но-климатические зоны: лесную дерново-подзолистую и лесостеп
ную с серыми лесными почвами. Больш ая часть Московской облас
ти лежит в южной половине дерново-подзолистой зоны.

Почвы района I сосново-еловых заболоченных лесов Верхневол
жской низменности, занимающей северную часть Московской обла
сти представлены супесчаными (главным образом в западной части)
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и суглинистыми (в восточной) дерново-сильно- и среднеподзолис
тыми почвами, с признаками избыточного увлажнения не только 
за счет поверхностных, но и грунтовых вод. Здесь сильно распро
странены дерново-подзолистые глееватые и глеевые, а также в наи
более выраженных депрессиях — торфянисто-подзолистые почвы. 
Торфяно-глеевые почвы с мощностью торфяного горизонта более 
30 см залегают главным образом на низинных болотах и реже на 
верховых.

Почвы района II елово-широколиственных лесов Клинско- 
Дмитровской гряды представлены дерново-средне- и сильноподзо
листыми почвами на покровном суглинке. Дерново-среднеподзо
листые суглинистые почвы формируются на лёссовидных суглин
ках. На этих почвах чаще всего произрастают елово-широколист
венные и елово-мелколиственные леса. Дерново-сильноподзолистые 
суглинистые почвы на покровных и моренных суглинках при
урочены к наиболее равнинным участкам и пологим нижним час
тям склонов. На этих почвах растут еловые травяно-моховые и 
кисличниковые леса. По склонам к рекам и оврагам встречаются 
смытые почвы, особенно много их вдоль северного уступа Клинско- 
Дмитровской гряды.

Район II I  широколиственных лесов с елью Москворецко-Ок
ской равнины отличается от первых двух меньшей степенью опод- 
золенности почв и более тяжелым их механическим составом. Пре
обладают дерново-среднеподзолистые глинистые и тяжелосугли
нистые почвы на покровных отложениях. Значительно меньше 
дерново-слабоподзолистых и светло-серых лесных тяжелосугли
нистых почв. Нижние части пологих склонов занимают серые глее
ватые и светло-серые лесные сильно оподзоленные почвы, с кислой 
реакцией среды. К широким плоским понижениям, в наиболее по
ниженных их участках, приурочены перегнойно-подзолистые почвы 
покровных суглинках. Здесь произрастают разнотравно-злаковые 
дубовые леса.

Приокская часть равнины представлена дерново-слабо- и сред- 
неподзолистыми супесчаными почвами, подстилаемыми моренным 
суглинком.

Почвы района IV сосновых заболоченных лесов Мещерской 
низменности в северо-западной части дерново- и торфяно-подзо- 
листо-глеевые супесчаные, подстилаемые моренным суглинком. 
В юго-восточной части района более всего развиты торфянисто- 
подзолисто-глеевые почвы в комплексе с торфяными, развиваю
щимися на песчапых отложениях. На повышенных элементах рель- 
ефа — песчаные почвы, где произрастают лишайниковые сосняки. 
По окраинам заболоченных участков в условиях избыточного 
увлажнения песчаные почвы имеют хорошо выраженный гумусо- 
нллювиальный горизонт. На большей части Егорьевской повышен
ной равнины над моренным суглинком залегают красно-бурые 
грубозернистые песчаные отложения.
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Преобладающими почвами района V широколиственных лесов 
Среднерусской возвышенности являются серые лесные оподзо- 
ленные суглинистые почвы, развивающиеся на покровных суглин
ках. На наиболее пологой северо-восточной части района господ
ствуют серые лесные средне оподзоленные почвы тяжелого меха
нического состава с незначительным участием темно-серых лесных 
почв. Наиболее возвышенная, центральная и юго-восточная части 
района заняты серыми средне оподзоленными лесными почвами в 
комплексе со светло-серыми сильно оподзоленными почвами, приу
роченными к узлам водораздельных участков. Часто встречаются 
смытые почвы. В западной и северо-западной, наиболее выравнен
ной части района преобладают темно-серые лесные и серые лесные 
слабо оподзоленные почвы.

Район черноземных почв южной, заокской части области — 
южнее р. Осетр, находится в зоне лесостепи. Почти вся площадь 
района распахана. Почвообразующие породы — тяжелый покров
ный суглинок мощностью 2—10 м и более, который подстилается 
глинистой п тяжелосуглинистой мореной. Основные почвенные 
разности — это тяжелосуглинистые оподзоленные и выщелочен
ные черноземы, под лесами и на вырубках — темно-серые лесные 
слабо оподзоленные почвы.

РАСТИТЕЛЬНОСТЬ И ТИПЫ ЛЕСА

По общему характеру растительности Московская область 
входит в лесную зону, причем большая часть области включается 
в подзону смешанных хвойно-широколиственных лесов.

Территория области давно освоена человеком, и ее раститель
ность целиком изменена культурой. Исключение составляют толь
ко некоторые болота, еще сохраняющие облик, близкий к естест
венному. Леса области давно используются человеком и возникли 
преимущественно в результате его хозяйственной деятельности: 
одни на месте вырубок, другие после пожаров, третьи на забро
шенных пашнях, четвертые созданы искусственно.

Луга разбросаны по всей области и образовались при содейст
вии человека, главным образом за счет лесов. Кроме того, они 
занимают поймы рек. Болотные массивы сосредоточены преимуще
ственно в северной и восточной частях области — в I и IV лесорас- 
тительиых районах.

Коренные типы леса занимают меньшую площадь, чем произ
водные. По лесорастительным районам преобладают следующие 
типы леса.

В I районе сосново-еловых заболоченных лесов широко распро
странены типы сосняков, ельников и березняков долгомошников с 
мощным моховым покровом из кукушкина льна, плеуроциума Шре- 
бераи куртин сфагнума. В подлеске—можжевельник, крушина и ива
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козья. Напочвенный покров редкий — из черники, брусники, май
ника и др- В прирусловой части рек на песчаных почвах произ
растают сосняки брусничники и сосняки лишайниковые. Г1а 
замкнутым западинам встречаются сосняки сфагновые с напоч
венным покровом из различных видов сфагнума. Распространенны
ми типами леса в этом лесорастительном районе являются сосняки,, 
ельники и березняки черничники с преобладанием в напочвенном 
покрове чериики и с участием брусники, майника, грушанки и др. 
Встречаются также сосняки с елью чернично-долгом ошниковые, а 
на возвышенных положениях на дерновых с хорошей аэрацией 
супесях и суглинках — сосняки и ельники кисличники.

Большие площади в I лесорастительном районе занимают типы 
лиственных заболоченных лесов: черноольховые, черноольхово
березовые тростниковые типы леса, березовые и березово-черно
ольховые таволговые, березняки осоковые, березняки болотно
травяные, березово-осиновые леса с напочвенным покровом ш  
мятлика болотного. В I лесорастительный район входят леса Ло- 
тошинского, Талдомского, Клинского (северная часть) и Дмитров
ского (северная часть) лесхозов.

В насаждениях II лесорастительного района елово-широколист
венных лесов Клинско-Дмитровской гряды широко распростране
ны сложные ельники дубравные с примесью к ели в I ярусе дуба и 
липы и со II ярусом из клена и ильма; с подлеском из лещины, бе
ресклета бородавчатого, жимолости и с богатым широкотравным 
напочвенным покровом, в котором преобладают осока волосистая 
и сныть. На возвышенных местах водоразделов кое-где сохранились 
еще дубняки с липой и лещиной снытево-осоковые (рис. 2). 
На легких супесчаных почвах на южных теплых экспозициях про
израстают высокопродуктивные сложные сосняки со II ярусом из 
дуба и с подлеском из лещины (рис. 3)*, на песчаных— сосняки 
брусничники (рис. 4). На свежей супесчаной слабоподзолистой поч
ве с прослойкой суглинка произрастают ельники кисличники 
(рис. 5), а также ельники майниково-черничные с сосной (рис. 6) 
и ельники с сосной майниково-бруснпчпыо. Среди еловых лесов 
встречаются ельники с сосной лещиновые. В условиях избыточного 
увлажнения на серых перегнойно-подзолистых и торфяписто- 
перегнойных глееватьтх почвах произрастают ельнпк таволговый 
с липой, сероолыпапик таволговый и сероолынаннк папоротпико- 
во-гравилатовый. На сырых торфяно-перегнойно-глеевых почвах— 
березняки вейпиковые; в заболоченных западинах встречаются 
сосняк пушицево-сфагновый и березняк осоково-сфагновый. В по
нижениях с торфяпо-подзолпсто-глеевымп почвами произрастают 
сосняки долгомошниковые. На возвышенных дренированных 
участках со свежими среднеподзолистыми супесчаными почвами

1 Пробная площадь заложена п 18G2 г. Р. Варгасом де-Бедемаром, вос
становлена в 1888 г. проф. М. К. Турским.
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Рис. 2.
Дуб 200 лет с березой и липой, с густы м подростом из клена н с под
леском из лещины. Средний диаметр д у б а — 52 с м ч запас 300 м * . 
Лесная опытная дача ТСХА, квартал 11. Ноябрь 1955 г.
Фото А. А. М о р а в о и и



Рис. ;j.
Cociionoe (естеспк'пного происхождении) насаждение 111 года со II ярусом 
2 2  11 с подлетком ил лещины* Средний диаметр сосны \2  <\w, дуба —

c.v, запас — З44.мя. Лесная опытная дача ТСХА, квартал 3, март 1962 г.
Фото А. А. М о р п и о и а



Рис. 4.
Сосняк брусничник 130 лет. Запас— 380 м 3. Серебряноборское лесниче 
ство Московской области. Август 1950 г.



Рис. 5 .
Ельник кисличник €0 лет. Запас — 340 м 3 (культура). Поваровекое 
1ССННЧССТВО Солнечногорского лесхоза. 15 сснтнорл 1У58 г.
фого л - Л. М о р  а о о  и а
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Рис. 6.
Ельник черничник 80 лет. Запас — 300 м 3 . Верхнеклнзьм енскос лесни
чество Солнечногорского лесхоза. А вгуст 19Г>7 г.
Фото А. А. М о р а в о в а



формируются сосняки вейниково-черничного типа с елью и соспяки 
черничники. Коренные дубовые типы леса, а также кисличные 
сосняки и ельники во II лесорастительном районе во многих слу
чаях в результате рубок и пастьбы скота сменились производными 
типами березняков и осинников, к которым относятся берез
няк и осинник осоковый, лещиновый, таволговый, щучковый 
(рис. 7).

II лесорастительный район охватывает большую площадь об
ласти. В него входят леса 16 лесхозов. Кроме того, во II районе 
выделяется Волоколамский еловый подрайон.

Основные типу древесной лесной растительности III лесорасти- 
телыюго района широколиственных лесов с елью Москворецко-Ок- 
ской равнины в прошлом были дубравы, которые занимали водо
разделы и долины речек и балок. Однако здесь по течению Лопаснп 
имеются коренные еловые и сосновые насаждения в возрасте 150— 
200 лет. В то же время в районе Теплого стана встречаются участ
ки 200-летних дубов с ясенем и южными видами спутников дуба.

Наиболее распространенный еловый тип леса — ельник осоко
вый с липой, в котором древостой образует ель с примесыо липы, 
подлесок — лещина, бересклет и жимолость. В травяном покрове— 
осока волосистая, сныть, медуница, копытень и другие дубравные 
растения. Встречаются также ельник осоковый с сосной и липой и 
сосняк осоковый с липой. На сырых перегнойпо-подзолистых поч
вах на покровных суглинках произрастает дубняк разнотравно- 
таволговый. Нередки в этом лесорастительном районе лпппякп 
осоковые с дубом. На большей части площади III лесорастптельно- 
го района в результате хозяйственной деятельности коренные тины 
леса с преобладанием дуба и ели сменились разнообразными про
изводными типами березняков (рис. 8) и осинников. 13о всех дубо
вых и еловых типах района обильный подрост дуба. При этом меж
ду дубом и елью наблюдается выраженная борьба.

В Приокском подрайоне III лесорастителыюго района на лег
ких супесчаных почвах падлуговых террас Оки распространены 
сосновые и еловые насаждения типов сложных кисличников и 
брусничников.

Н а песчаных почвах IV района сосновых заболоченных лесов 
Мещерской низменности преобладают сосняки па плоских равни
нах — черничники, па повышенных положениях — брусничники, 
на вершинах холмов и дюн — лишайниковые, на пониженных 
местоположениях — долгомошпиковые, в замкнутых заболочен
ных местах на мокрых торфяно-болотпых почвах — сфагновые. 
J3 ю ж н о й  части района, на вершинах и склонах холмов, встре
чаю тся  соспяки вересковые, в понижениях — ссснякп молн-
1ТР10ВЫ0.

В Е горьевском подрайоне повышенной равнины, кроме сосно
вы х, еловых и производных березовых и осиновых типов леса, име
ю тся  участки дубовы х, липовых н сероольхоиых насаждений.

'JIN'



Р и с . 7 .
Осинник 50 лет с подростом  и з ел и . З а п а с  —  280 м я . Н ер х н ек л н зь-  
м енское лесничество С олнечногорского л е с х о з а . А в гу ст  1(.)57 г .
Фото А. А. М о |i а ь о н а



Р ис. Ы.
Коренник 40 л ет. Зап ас 200 и<3. Грошшцкоо лес пи честно Внпоградопского 
л есх о за . Ноябрь 1958 г.



В сосновых н еловых лесах распространены сосняки и ельники 
липово-осоковые с прнмесыо дуба, липы, клена и густым подлес
ком из липы.

Основным типом леса в V лесорастителыюм районе широколист- 
ь ен п ы х лесов северного склона Среднерусской возвышенности 
является дубняк снытево-осоковый с липой. Древостой сложный, в
I ярусе дуб п л и п а , во II — клен остролистный, липа, ильм. В под
росте — липа п клен. Подлесок из лещины, бересклета, жимолости. 
Т р а в я н о й  покров из сныти, осоки волосистой, коротконожки лес
ной, бора развесистого и др. Встречается также дубняк с березой и 
осиной. По берегам небольших речек и дну лещин произрастает 
дубняк таволговый. Дубняк с липой в результате рубок сменяется 
березняками и осинниками снытево-осоковыми, может сменяться 
также липняком осоковым с дубом. Дубняк таволговый сменяется 
березняками и осинниками таволговыми.

ЛЕСА II ЛЕСНОЕ ХОЗЯЙСТВО

Леса области занимают около 40% всей се земельной террито
рии и служат различным задачам народного хозяйства области и 
Москвы (табл. 2).

Таким образом, общая площадь лесов области составляет
2104,2 тыс. га, а покрытая лесом 1841,8 тыс. га, эксплуатационные 
леса, т. е. предназначенные для ведения лесного хозяйства и вы
ращивания древесины (леса II группы), составляют в области всего
322,5 тыс. га, или 15% общей площади леса. Вся остальная, основная 
(85%) площадь лесов имеет свои особые задачи, и прежде всего 
улучшение и оздоровление воздуха городов и других населенных 
пунктов, регулирование водного режима рек и озер, защита почвы 
от смыва и размыва, служит местом отдыха трудящихся.

Большую площадь в области занимают леса, закрепленные за 
различными министерствами и ведомствами (190,5 тыс. га). Сюда 
входят лесопарки Моссовета, учебно-опытный Щелковский лесхоз 
Московского лесотехнического института (3G,3 тыс. га), Серебряно
борское лесничество Лаборатории лесоведения Академии паук 
СССР, Заокский заповедник (4,8 тыс. га) и др. Очень большую пло
щадь занимают колхозные и совхозные леса (257,1 тыс. га) области. 
Велика также в лесном фонде пелеспая площадь. Только в лесах 
Главлесхоза она составляет 173,2 тыс. га, или 10,4% общей пло
щади.

Из табл. 3 видно, что в Московской области преобладают леса 
из мягколиственпых пород — березы, осины, ольхи. Для подзон]»! 
хвойно-широколиственных лесов эти породы являются новообразо
ванием, производными типами леса, сменившими собой коренные 
типы сосновых, еловых и дубовых лесов после их вырубки 150, 
100, 50 и 20 лет назад. Хвойные и тпердолиствеи’’ древостой н
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Распределение площ ади лесного фонда Московской области по состоянию 
на 1.1 1961 г. (в тыс. га)

Таблица 2

Группа лесов

Леса гослесфонда .
В том числе:
«Леса I группы . . . .

Зеленые зоны горо
дов ..........................
Запретные полосы 
вдоль рек, озер и др. 
Защитные полосы 
вдоль железных и 
шоссейных дорог 
Прочие леса I груп
пы ..........................

Леса II  группы, всего
Леса колхозов и совхо
зов .................................
Леса, закрепленные за 
министерствами п ве
домствами ......................

Вхо
О

Лесная площадь

-гс-i 3о о
PQ с

Нелесная площадь

В gc
СЗ -

Е а |
К О

сt t  О ► 
t-, с !
^  -JU

VO к

S  ев rt Е „ а т ►Z21

r t S X
и  ct о
о я г>
m
А 3 С

ос? ев
С С н

оО
S Е

О
а ЕО

° яи 3
О О  
Е- RS с

1656,6 1431,3 52,1 1483,4 57,4 84,0 31,8 173,2

1334,1 1168,1 36,7 1204,8 46,0 58,0 25,3 129.3

661,7 587,2 17,2 604,4 22,5 26,2 8,6 57,3

595,9 519,7 17,2 536,9 21,5 21,9 15,6 59,0

34,1 29,7 1 , 1 30,8 1 , 2 1,4 0,7 3 ,3

42,4 31,5 1 , 2 32,7 0,8 8,5 0 ,4 9,7
322,5 263,2 15,4 278,6 11,4 26,0 6,5 43,9

257,1 232,5

190,5 178,0

П р и м е ч а н и е .  В покрытую лесом площадь Главлесхоза включепы 
песомкнувш иеся культуры  — 25,7 тыс. га. л

лесном фонде составляют по площади всего только 41%, по запа
су — 49% . В лесах колхозов и совхозов смена хвойных и твердо
лиственных мягколиственными выражена еще резче и последние 
занимают 65% площади. При этом на более богатых с хорошей 
аэрацией почвах и более продуктивные типы дубовых, еловых и 
сосновых лесов сменяются мягколиственными с преобладанием оси
ны, а на более бедных почвах — с преобладанием березы и ольхи 
белой. Осина преимущественно корнеотпрысковая и поражена 
пш лы о, вызываемой грибом ложным трутовником (Fomes igniarius 
F r.), береза семенная и порослевая — пушистая в пониженных за
болачиваемых местоположениях и бородавчатая на более высоких 
положениях рельефа и па почвах с лучшей аэрацией.

Вырубки семенных дубрав сменяются также порослевым ду
бом, и дубовые пизкостволыгнкн составляют в области 94% покры
той площади твердолиственных.
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В борьбе со сменой пород широко проводятся рубки ухода, 
реконструкция малоценных молодняков и культуры хозяйственно 
ценных пород.

Вторая особенность лесного фонда области — неравномерное 
распределение насаждений по возрасту. В области очень мало 
спелых и приспевающих хвойных и твердолиственных и очень мно
го молодняков и средневозрастных насаждений этих пород. В то 
же время в мягколиственном хозяйстве спелые и приспевающие 
занимают большие площади, чем молодняки, но преобладают 
средневозрастные насаждения.

Полнота и запасы лесных насаждений области, особенно при
спевающих и спелых, значительно ниже возможных по природным, 
почвенно-климатическим и лесорастительным условиям. Средняя 
полнота насаждения в лесах гослесфонда 0,65, средний прирост 
на 1 га составляет 3,7 ж3, при среднем бонитете I, 7. Имеются все 
возможности повысить средний прирост и запасы прежде всего 
за счет повышения полноты древостоев, вырубки расстроенных 
и низкополнотных спелых и перестойных насаждений, и в первую 
очередь перестойных осинников, которых очень много, закуль- 
тивирования вырубок быстрорастущими хозяйственно ценными 
породами.

Именно в таком плане московские лесоводы работают настойчи
во и успешно.

ВОЗОБНОВЛЕНИЕ ЛЕСА

Лес на свежих вырубках и под пологом древостоев возобнов
ляется вполне удовлетворительно. По многолетним данным Лесной 
опытной дачи Тимирязевской сельскохозяйственной академии, 
приспевающие и спелые сосновые и лиственничные насаждения 
области дают ежегодно урожай семян, ель же плодоносит периоди
чески через 3—7 лет. Средние годичные урожаи семян на 1 га: 
сосны 2 кг, с колебаниями по годам от 0,28 до 4,55 кг; лиственницы 
Сукачева и сибирской — 6,7 кг, с колебаниями от 0,3 до 48,6 кг; 
лиственницы европейской — 15,2 кг, с колебаниями от 0,3 до
63,4 кг; ели — 6,5 кг, с колебаниями от 0,7 до 72,7 кг. Береза и 
осина дают ежегодные и обильные урожаи семян, дуб плодоносит 
через 3—7 лет достаточно обильно. Можно утверждать, что в 
Московской области нет недостатка семян основных лесообразую
щих пород для их возобновления.

Лесхозы области ежегодно заготавливают значительное количе
ство семян, и в том числе хвойных, в среднем 6 т ,  с колебаниями 
за последние 15 лет от 2,2 до 9,7 т. В 1961 г. всего било заготовлено 
семян 61,3 т ,  из них хвойных 4,7 т. Основной источник семян хвой
ных — лучшие насаждения и деревья срубаемой годичной лесо
секи. В пяти лесхозах заложены лесосеменные участки сосны и 
ели методом изреживашш культур, но они только начинают



плодоносить. Точно так же в трех лесхозах заложены педавно орга
низованные прпвивочные (черенковые) лесосемепные плантации 
сосны, но они семян еще на дают. Всего в области отобрано 37 
плюсовых деревьев сосньт, которые используются для прививок. 
В Бронницком лесничестве Вииоградовского лесхоза методом ред
кой (па 1 га 300—100 шт.) посадки лучших сеянцев на площади 
57,2 га заложено три семенных участка лиственницы Сукачева, 
сибирской и европейской. Два более старых участка уже с 1949 г. 
дают урожаи семян лиственницы сибирской, и эти семена высева
ются в питомниках области. Кроме этого, семена лиственницы в 
небольших количествах заготавливаются в приспевающих и спе
лых культурах и в посадках Краснопахорского, Уваровского и 
других лесхозов, ежегодная заготовка своих семян лиственницы 
30—40 кг.

Во всех типах дубового леса в первый же после урож ая год 
появляется большое количество дубовых всходов, которые без 
ухода за ними на третий — пятый год жизни переходят в торчки и 
постепенно гибнут. При осветлении и защите от весенних замороз- 
ков всходы дуба сохраняются и образуют дубовые молодняки в III 
лесорастительном районе III  бонитета, в V районе — I I I  и даже 
II бонитета.

Возобновление сосны при наличии источников семян зависит от 
состояния напочвенного травяного и мохового покрова. Если се
мена опадают на минерализованную почву, они легко прорастают, 
а всходы успешно растут, если не затеняются травяным покровом, 
порослью кустарников и мягколиственных. Успешно возобновля
ются боры брусничники и верещатники.

В борах черничниках, кисличниках и сложных всходов сосны 
много, но без систематического ухода за ними они обычно заглу
шаются, в черничниках и долгомошниках — березой, в кислични
ках и сложных борах — порослью кустарников и липы, березой и 
осиной. Сухие боры удовлетворительно возобновляются во влаж 
ные годы. В сфагновых борах возобновление сосны происходит 
растянуто, медленно. Всходы ели, при наличии источников семян, 
появляются под пологом леса и на вырубках, но выживают обычно 
группами на микроповышениях, на старых пнях и на колодах.

Всходы березы обильны на полянах и вырубках и заглушают 
сосну и ель.

Всходы осины редки и появляются па кострищах и на минера
лизованной почве лесосек и пашей.

Можно сказать, что в условиях Московской области семян в 
насаждениях для их возобновления достаточно и прорастают они 
успешно. Решающим в возобновлении являются и условия для 
дальнейшего роста самосева. Эти же условия часто отсутствуют, 
всходы и самосев хозяйственно цепных хвойных и дуба очень часто 
заглушаются травами и порослью кустарников и мягколиствеппых, 
требуя систематического производства прополок, осветления
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очисток. Н а лучш их почвах и в более продуктивных типах 
11 Нового, елового и дубового леса угроза заглушения самосева и 
С°Споста главных пород больш ая, и в этих типах леса уход особен- 
П необходим , и он наиболее сложен. Вегетативное — порослевое 
Й° корнеотпрысковое — возобновление лиственных идет вполне
11 Дешно и, как правило, затрудняет возобновление хвойных и се
ленного дуба на вырубках в наиболее производительных типах 
€Лояшых сосновых, дубовых и еловых насаждений.

РУБКИ ГЛАВНОГО ПОЛЬЗОВАППЬ II РУБКИ УХОДА 
ЗАМЕСОМ

В соответствии с целевым назначение.: и установленными груп
пами лесов в области применяются следующие системы рубок 
главного пользования: в лесах I группы — постепенные, доброволь
но-выборочные и сплошнолесосечные, в лесах II группы — сплош
нолесосечные и постепенные краткосрочные. Возраст рубки леса 
принят в лесах I группы: для сосны и ели с 121 года и выше, дуба 
низкоствольного с 81, березы с 71, осины с 41 года; в лесах II груп
пы возраст рубки сосны и ели принят с 81 года, дуба низкостволь
ного с 61, березы с 51, осины с 41 года. Расчетная лесосека в лесах 
Московского управления лесного хозяйства* исчислена в лесах
I группы в 1121 тыс. ж3, в лесах II группы — в 629 тыс. м3. Всего 
главного пользования 1750 тыс. .и3 ликвидной древесины. При 
1405 тыс. га покрытой лесом площади и прп среднем бонитете 1,7 
такая масса главного пользования очень мала и объясняется от
меченным в табл. 3 недостатком спелых и приспевающих хвойных 
пород. Кроме рубок главного пользования, широко проводятся 
рубки ухода и санитарные (табл. 4).

Данные табл. 4 показывают, что рубки главного пользования 
и лесовосстановительные ведутся па площади около 9 тыс. га, 
причем вырубается на 1 га небольшая масса — около 130 м3. Это 
объясняется, во-первых, широким примененном постепенных 
рубок, при которых запас вырубается в дна-три приема, во-вторых, 
низкими полнотами и запасами насаждений, поступающих в рубку. 
В зеленой зоне постепенные рубки применяются на 70% площади 
годичной лесосеки, в запретных полосах — на 50 % площади. Рубки 
ухода ведутся па большой площади (около 30 тыс. га), но они еще 
не охватывают всех нуждающихся в уходе насаждений. Наиболь
шие площади нуждающихся, но не охваченных уходом насажде
ний — это молодняки I и II классов возраста, т. е. осветления и 
прочистки проводятся недостаточно. Проектируя эти рубки, лесо- 
устроители неправильно относит к мягколиствснному хозяйству 
осиновые и березовые молодняки, возникшие после вырубок Дубо
вых сложных и кисличннковых, еловых и сосновых древостоев с 
п о д р о ст о м  дуба, ели и сосны. Например, шести-семнлетние, высотой
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Осветление

Год 2

1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961

И т о го  
за 9 
лет

С р е д 

н е е  

з а  1 
год

5007
4681
4571,9
5232
5190
5204
4810
5005
5254

44954,9

4995,1

о*
с йсо лз as е-

12.5
13.5
13.4  
14,2
14.5  
13,4  
11,3
8,7
9,1

110,6

12,3

Прочистка

10120

9779
9284,7

10279
11066
11170
10937
11645
11493

95773,7

10641,5

в 2<а л со н

П р о р е ж и 
в а н и е

68,6
71,6
68.5
69.6
71.8
66.8 
54,3
54.5
51.5

577,2

64,1

8232
8441
8266,1
8712
8154
5953
8514
8606
7633

72511,1

8056,8

148.8
155.8
159.2
167.7
162.7
121.2

158.9
164.9  
154,4

1393,6

154,8

Проходные 
рубки

В Ц а л со е-

8481
8657
8449,1
8625
8329
5068
5137
4701
5653

63100,1

7011,1

С ан и тар н ы е  
р у б к и

в а  ей л  т Е-

Г л а в н о е  
п о л ь зо в а н и е  

(л е с а  I I  гр у п п ы )

197,1
204.7
212.3  
217,5
223.4
139.5
147.8
132.5 
154,3

1629,1

181,01

109,504
93733

106752
144395
146563
137693
95338
56741
82801

973520

108169

344.7
297.8  
317,7
384.2
387.6
344.2  
251,0
115.6
228.3

2671,1

296,8

2051
3737
2469,6
2943
2981
3225
2669
2487
2374

24936,6

2770,7

Лссопосста- 
повительные 

рубки

411.7
631.2
479.8  
561,5
570.9
530.7
504.7
513.2  
496,0

4699,7

522,2

П рочие
рубки

1404
3227
7592

10214
7928
6030
5231
7458
8765

57849

6427,6

48,0
87,9

627.7 
1070,2
943.1
814.8 
724,4
792.1 

1049,0

6157,2

684,1

44785

18271

63056

7006,2



4—5 м, корнеотпры скового происхож дения осинники с подро
стом и самосевом ели  или  дуба, высотой 30—40 см, нуждаются в 
осветлении в первую  очередь. Самосев и культуры  сосны такого же 
возраста с примесью березы  в типе сосняк брусничник следует от
нести во вторую очередь, так  к ак  береза в этих условиях сосну не 
заглушает. М ежду тем лесоустроители, как правило, проектируют 
в первую очередь осветление сосны именно в брусничниках, освет
ление же ели и дуба в осиннике не предусматривают совсем или во 
вторую очередь. Это яв н ая  лесоводственная ошибка, и ее обычно 
не исправляю т и лесхозы . Очень густые корнеотпрысковые осинни
ки растут медленно, в стволах отставших в росте деревьев развива
ется гниль, ель и дуб гибнут, происходит смена этих хозяйственно 
ценных пород на пораж енную  гнилью осину. Такой же процесс 
проходит на вы рубках  сложных сосняков, где береза, лппа и 
лещина заглуш аю т сосну, и эти молодняки лесоустроители также 
относят в лиственное хозяйство и осветления в них не проекти
руют. Л есоводственно-правильное проектирование и производст
во осветления и прочисток — очень важное мероприятие по выра
щиванию вы сокопродуктивны х насаждений. Н о это мероприятие в 
лесоводственыой деятельности  недооценивается. Чрезмерно боль
шая масса древесины  заготавливается в лесах при санитарной и 
«прочих,> видах рубок.

ЛЕСНЫЕ КУЛЬТУРЫ

Д л я  обогащ ения и улучш ения породного состава лесов, борьбы 
со сменой пород и ускорения лесовы ращ иванпя в Московской обла
сти давно прим еняется искусственное лесовозобновление и лесораз
ведение. Н аиболее старые лесные культуры  имеют возраст больше 
ста лет, наприм ер в П оречском лесничестве Уваровского лесхо
за, в С еребрянопрудском  лесничестве Каш ирского лесхоза, в За
райском лесничестве Л уховицкого лесхоза и др. Очень много куль
тур 70—90 лет, и преж де всего в Лесной опытной даче Тимирязев
ской сельскохозяйственной академии, где М. К. Турский, а позже
Н . С. Н естеров залож и ли  первые у нас в СССР опытные посадки 
сосны и ели различного географического происхождения, различ
ной густоты посадки, различного возраста сеянцев и саженцев, 
различного смешения древесных пород, различной подготовки 
почвы, различных способов посадки и, наконец, различных новых 
древесных пород.

До Великой О ктябрьской революции в лесокультурной 
деятельности проявили себя, оставив хорошие образцы соз
данных ими лесных насаждений, К. Ф. Тюрмер, С. В. Д ьяков, 
Д . И. М очальский, В. И. Советов, М. К. Турский, В. Т. Собичев- 
ский, Н . С. Нестеров и др. Однако достойная признательности и 
благодарности деятельность этих и других энтузиастов в условиях 
частной собственности дореволюционной Р о с с и и  не могла получить



Таблица 5
Площадь посадки лесных культур по годам

Год Производства 
культур

Общая 
площадь 
посева и 

посадки, га

1945 .
1946 .
1947 .
1948 .
1949 .
1950 .
1951 . 

в том числе ре 
констр

1952 . . 
в том числе ре 
констр

1953 . . 
в том числе ре 
коястр

1954 . .
в том числе ре- 
констр..................

1 800
3 000 
4130
4 200 
6 000 
7 000
9 700

3 700 
11400

4 000
5 000

6 200

выпол
нено

1 996,0
3187 .0
4 448,1
5 273,1
6 877,1
7 454,3

10 226,0

3 793,2
11441,0

4 075,0
5127 ,4

374,5
6 295,9

4282.0

986.0
1722.0
2754.5
3848.7
4045.7 
4152;5
5136.8

1488,3
5338.1

856.0
2856.9

16,5
4333.6

129,3

%

49,5
54.0  
61,9
73.0
58.8
55.7
50.2

39.2
46.7

21.0
55.9

4 ,4
68.9

30.2



в лесном фонде Московского Управления лесного хозяйства

В  том числе с преобладанием (главная порода)

ель лиственница дуб
береза, 

тополь, 
ясень, 

липа

из 
об

щ
ей

 
пл

ощ
ад

и 
ле

со
ку

ль
ту

р 
с 

уч
а

ст
ие

м 
ли

ст
ве

нн
иц

ы
, 

га >•
ГГ
X о°
JQ .
с £  1

S 2  4 
В Z 1

1 2  ; с а ■

га % га % га % га %

801 0 4 0 , 0 9 , 0 0 , 5 188 9 , 4 1 2 ,0 0 , 6 8 8 ,9
12 8 0 ,0 4 0 , 0 4 , 0 0 ,1 156 4 , 9 2 5 , 0 1 ,0 — 8 7 ,2
1 4 9 4 ,8 3 3 ,6 3 9 ,2 0 , 9 1 4 0 ,6 3 , 2 1 9 ,0 0 , 4 — 93,4
10 6 2 ,9 2 0 ,2 1 7 3 ,6 3 , 3 173 ,1 3 , 3 1 4 ,8 0 , 2 6 0 0 ,0 93,1
2 1 9 2 ,1 3 1 ,9 3 7 7 ,1 5 , 5 2 2 0 ,7 3 , 2 4 1 ,5 0 , 6 1 32 ,9 95 ,3
273 2 ,1 3 6 ,7 9 0 , 9 1 , 2 4 4 1 ,3 5 , 9 3 7 ,5 0 , 5 4 , 0 9 6 ,3
2 5 0 0 ,5 2 4 ,5 4 6 0 ,1 4 , 5 2 0 2 7 ,8 1 9 ,8 1 0 1 ,0 1 ,0 1104,6 92 ,5

6 1 3 ,4 1 6 ,2 1 9 3 ,0 5 , 0 1 4 4 2 ,5 3 8 ,0 5 6 ,0 1 ,6 4 9 5 ,6 9 2 ,4
2 1 4 8 ,7 1 8 ,8 7 8 3 ,9 6 , 9 3 0 5 0 ,6 2 6 ,7 1 2 0 ,2 0 , 9 617 ,2 9 5 ,0

5 6 2 ,0 1 3 ,8 3 7 4 ,0 9 , 2 2205 54 ,1 7 8 ,0 1 ,9 9 5 ,0
6 9 7 ,7 1 3 ,6 6 6 3 ,0 1 2 ,9 7 8 9 ,8 1 5 ,4 1 1 1 ,0 2 ,2 370 ,5 94,1

____ ____ 4 1 ,3 1 1 ,0 2 2 0 ,6 5 8 ,8 9 7 ,0 2 5 ,8 96 ,3
5 6 8 ,8 9 , 0 6 0 6 ,8 9 ,7 7 2 5 ,9 1 1 ,5 6 0 ,8 1 ,0 680 ,5 9 2 ,5

2 9 ,5 6 , 9 2 0 ,5 4 , 8 2 0 6 ,7 4 8 ,3 4 2 ,2 9 , 8 16 ,9 92 ,5
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Таблица 5 (окончание)

Ооо*а

о

0(  
плс 
по 

и пос

>щая 
щадь 
сева 
а дни, га сосна ель лиственница дуб

бер
топ
яс
ля

•еза,
оль,
ень,
т а

из
 

об
щ

ей
 

пл
ощ

ад
и 

ле
со

ку
ль

ту
р 

с 
уч

а
ст

ие
м 

ли
ст

ве
нн

иц
ы

, 
га

Год производства 
культур

план
выпол

нено га % га % га % га % га %

1955 ........................... 5 000 5 0 3 0 ,7 2 0 4 0 ,4 4 0 ,6 1 4 3 5 ,8 2 8 , 6 6 7 0 ,0 1 3 ,3 8 5 5 , 4 1 7 , 0 2 9 , 1 0 , 5 4 6 1 ,1

в том числе ре-
констр.................

1956 ........................... 5 500
1 0 4 8 , 8  
5 4 0 0 ,5

2 3 0 ,3  
2 2 7 4 ,9

2 2 ,0
4 2 ,1

3 1 5 ,8  
1 4 8 5 ,8

3 0 ,1
2 7 ,5

1 3 1 ,7
8 2 2 ,4

1 2 ,6
1 5 ,2

3 5 8 . 9
7 5 4 .9

3 4 , 2
1 4 , 0

1 2 ,1
6 2 , 5

1 ,1
1 , 2 5 8 2 ,1

в том числе ре-
констр.................

1957 ........................... 6 990
8 5 0 ,7

6 9 1 8 , 0
2 5 1 ,8  

2 5 4 2 ,0
2 9 ,6
3 6 ,8

1 0 5 ,0  
2 6 0 1 ,0

1 2 ,3
3 7 ,6

1 1 2 ,8
1 1 9 2 ,0

1 3 , 3
1 7 , 2

3 4 1 , 2
5 5 6 , 0

4 0 ,1
8 , 0

3 9 , 9
2 7 , 0

4 , 7
0 , 4 7 5 4 , 0

в том числе ре-
констр.................

1958 ........................... 6 800
6 8 7 ,6

6 8 3 3 , 0
1 0 1 ,8  

3 3 8 0 ,0
1 4 ,8
4 9 ,2

2 6 6 ,1  
2 6 6 9 ,0

3 8 . 7
3 8 .7

1 0 8 ,1
3 0 9 , 0

1 5 ,7
4 , 5

2 0 3 .0
4 8 7 . 0

2 9 , 5
7 , 0

8 , 6
3 8 , 0

1 , 3
0 , 6 —

в том числе ре-
констр.................

1959 ........................... 5 894
5 6 6 ,0  

6 0 4 6 ,0
1 8 9 ,0  

2 4 5 6 ,0
3 3 ,4
4 0 ,6

2 2 3 ,0  
2 7 5 8 ,0

3 9 ,4
4 5 ,6

7 2 ,0
4 5 4 ,0

1 2 ,7
7 , 5

8 1 , 0
3 4 3 , 0

1 4 ,4
5 , 7

1 , 0
3 5 , 0

0 ,1
0 , 6 1 9 2 , 0

в том числе ре-
констр.................

1960 ...........................
196 1 ......................

6 325 
8 500

6 9 78 ,6  
8 5 0 4 ,0

2 5 7 8 ,2
3 6 0 8 ,0

3 6 ,9
4 2 ,4

2 5 4 1 ,0
3 6 8 4 ,0

5 0 , 8
4 3 , 3

5 6 1 .0
7 3 3 .0

8 , 0
8 , 6

2 4 1 . 0
4 4 2 . 0

3 , 0
5 , 2

6 4 . 0
3 7 . 0

0 , 9
0 , 5 —

И т ог о ................ 103 439 107 246 ,7 54 0 5 7 ,2 50 34 7 6 8 ,0 31 ,1 7 9 4 8 ,7 7 , 4 И  9 5 2 ,8 1 0 ,7 8 3 4 , 7 0 , 8 5 4 9 8 ,9
в том числе ре- 
констр................. 7 700 11 8 2 4 ,9 3 2 6 3 ,0 2 7 ,6 2 1 1 4 , 8 1 7 ,9 1 0 5 3 ,4 8 , 9 5 0 5 8 , 8 4 2 , 7 3 3 4 , 8 3 , 0 5 1 2 ,4 8

к
Л -Р15О о Л о
в аX с(
а Р

9 3 .5

9 3 . 3
9 4 . 5

9 5 , 0
9 4 . 5

9 4 . 7
9 5 . 3

9 5 . 8
9 4 . 9

9 5 . 8
9 5 . 8



широкого распространения и была очень ограниченной. Только 
Великая Октябрьская революция, национализация лесов и плано
вое хозяйство Советского государства создали условия для лесных 
культур в больших объемах. С 1923 г. посадки и посевы леса в Мо
сковской области стали производить на значительных площадях. 
Выделение лесокультурной зоны (1931 г.) и водоохранных лесов 
(1936 г.) резко увеличило объем и улучшило качество лесокультур
ных работ. В 1940 г. в лесах гослесфонда посадки и посевы леса 
заняли уже площадь 4918 га. В годы Великой Отечественной войны 
лесные культуры произведены на очень небольшой площади, но с 
1945 г. снова ведутся на больших площадях (табл. 5).

Как видно из табл. 5, за 17 последних лет посадки и посевы 
(культуры) в лесах Управления лесного хозяйства произведены на 
площади 107 247 га, причем сосна, ель и лиственница, береза и ли
па высаживались сеянцами и саженцами, тополь — черенками, а 
дуб преимущественно высевался. Основными культивируемыми 
породами в лесах области являются сосна и ель, которые состав
ляют 81% площади культур и высаживаются во всех пяти районах, 
причем в большем объеме сосна в IV лесорастительном районе, 
ель во II районе. Посевы дуба производятся преимущественно в
III и V лесорастительных районах, лиственница высаживается во 
II, III и V районах. С 1955 г. площадь культур сосны падает, но 
зато увеличивается площадь культур ели. Это объясняется массо
вым повреждением молодняков сосны лосем. В некоторых лесхо
зах, например Серпуховском, Виноградовском и других, лоси по
вреждали или полностью уничтожали сотни гектаров культур сос
ны. Сильно повреждают эти животные также культуры дуба и 
лиственницы. Ель лоси не повреждают, и это определяет увеличе
ние площадей ее культур. Кроме того, за последние годы в области, 
в целях уменьшения ухода за культурами, применяется посадка 
крупномерных сеянцев и саженцев; для этих целей ель является 
лучшей породой, чем сосна.

Следует отметить большие площади культур лиственницы. 
В области имеется 235 га культур лиственницы старше 50 лет. 
Это высокопродуктивные насаждения с запасом в 100 лет около 
1000 м3 деловой и очень ценной древесины. Как пример приводим 
таксационную характеристику четырех насаждений лиственницы 
европейской на мощподерновых слабоподзолистых суглинках в 
Поречском лесничестве Уваровского лесхоза — посадки извест
ного лесокультурного деятеля середины прошлого столетия 
К. Ф. Тюрмера (табл. 6).

Из табл. 6 видно, что Тюрмер производил смешанные и относи
тельно редкие посадки, высаживая па 1 га от 2200 до 3550 растений, 
из них только от 280 до 1650 лиственницы; при малом количестве 
лиственницы (280 экз.) в первоначальной посадке она о ч е н ь  
хорошо сохранилась (86%) к возрасту спелости и вытеснила пре
восходящие ее по численности соспу и ель; наибольшего и оч ен ь

Г,00



Таксационные элементы полных насаждений лиственницы 
европейской в Поречском лесничестве Московской области

Таблица 6

Е л вrt Состав

Е-
GJК
Н

Ко
ли

че
ст

во
 

ли
ст

ве
нн

иц
ы

, 
эк

з.
 н

а 
1 

га
,

Средние Запас
на

Первоначальная посадка, 
экз.

Н
CUсео
к Пл

ощ
а

пр
об

ы, насаж
дения

GJо.по
PQ

диа
метр,
см

высо
та, Л1

1 га, 
м 3 лист

вен
ница

сосна ель всего

148 1 , 0 8Л2Е +  С 
10Е

90 345 39,0 33,6 766 530 530 1140 2200

202 1 ,0 9Л1С +  Е 
10Е

100 239 48,0 36,0 742 280 1650 570 2500

202 0,61 9Л1С +  Е 
10Е

100 324 40,0 34,0 718 ИЗО 1210 1210 3550

214 0,50 ЮЛ
10Е

100 500 38,0 37,0 993 1650 1650 3300

высокого (48 см) среднего диаметра лиственница достигла в самой 
редкой (на 1 га 280 экз.) посадке и, наоборот, самого низкого 
(38 см) в наиболее густой ее посадке (на 1 га 1650 экз.).

Еще более продуктивные культуры лиственницы произрастают 
на серых лесных почвах в Серебрянопрудском лесничестве Кашир
ского лесхоза. Т ак, в квартале 81 лиственница Сукачева в 53-лет
нем возрасте имеет запас 706 м3 при среднем диаметре 28 см и 
средней высоте 27 м  (рис. 9). Высокой продуктивностью характери
зуются 50—60—70-летние посадки лиственницы в Коломенском, 
Виноградовском, Солнечногорском, Верейском, Пушкинском лес
хозах, в Лесной опытной даче ТСХА (рис. 10) и других лесхозах 
области.

Лиственница высаживается двух-трехлетпнми сеянцами в 
количестве около 1000 экз. па 1 га в смеси с елыо и липой. Ш ироко 
принятым типом посадки, предложенным В. 11. Тимофеевым, яв
ляется следующий на 1 га: лиственница 1000, липа 1000 и ель 
3000—4000 экз., всего 5000—6000 экз. Листвешшца в рядах сме
шивается с липой, ель высаживается чистыми рядами. Расстояние 
между рядами лиственницы с липой — 5 м, между рядами листвен
ницы с липой и елыо — 2,5 м. Расстояние в ряду между листвен
ницей — 2 м, между лиственницей и липой — 1 м. Ель сажают че
рез 0 ,7 —0,5 м. Лиственница и ель высаживаются одного возраста, 
липа па 1 год моложе. При таком смешении культуры не требуют 
осветления и формируют двухъярусные древостой с хорошим раз
витием кроны и корневой системы у лиственницы н с плотным II 
ярусом из липы и ели, затеняющим почву и способствующим очи
щению от сучьев лиственницы. Кроме посадок лиственницы с ее
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Ри с. 9.
Листвен mill, а Сукачмш 53 лет. З а п а с — 706 лг’ . Серебри ноирудскос лес
ничество Московской области, кнартал Н1. О ктябрь 1№ ‘



P iic . 10.

Лиственница европейская 81 года. Средний диаметр — 28,7 см/, средняя 
иыеота — 27,5 л/, напас— 509 м'л. Лесная опытная дача ТСХА, квартал 5, 
пробная площадь «ж» . Mapi 1958 г.
Фото Л . Л . М о р а  и о и а



господством, т. с. около 800—1000 экз. на 1 га (7949 га, или 7,4%), 
применяется также введение ее в примесь к сосне, ели и дубу в ко
личестве 200—300—500 экз. на 1 га. Площадь таких посадок 
составляет 5499 га, т. е. 5,1 % общей площади культур. Как показы
вает опыт Лесной опытной дачи ТСХА и Поречского лесничества, 
при таком небольшом количестве растений лиственницы, высажи
ваемых на 1 га, лиственница благодаря быстрому росту формирует 
скороспелые и очень продуктивные лесные насаждения.

В лесах Московской области из многих древесных пород — 
местных и интродуцировагшых — лиственница проявила себя са
мым продуктивным лесообразователем. По сравнению с сосной и 
елыо в одних и тех же условиях произрастания продуктивность 
лиственницы на 20—25% выше, что и определило широкое внедре
ние се в леса области. При этом лиственница высаживается в луч
ших лесорастителышх условиях — в кисличниках и сложных 
сосняках и ельниках — и образует древостой I, 1а бонитета.

Большую и совершенно новую работу выполнили лесоводы 
области, коренным образом улучшив породный состав и структуру 
малоценных молодняков на площади И 825 га. Возникшие на вы
рубках времен Великой Отечественной войны вегетативного про
исхождения осинники и белоолыпаники реконструированы в сос
новые, лиственничные, дубовые и еловые насаждения.

Для получения посадочного материала в лесхозах области 
имеется 236 лесных питомников, каждый площадью от 0,5 до 2,5 га, 
общей площадью 197 га, в которых выращиваются сеянцы и сажен
цы. Ежегодный отпуск их для своих нужд 70—75 млн. экз. Кроме 
того, в 12 лесхозах имеются крупные, так называемые базисные 
питомники, их общая площадь 752 га. В них выращивается круп
номерный посадочный материал для озеленения городов и населен
ных пунктов, а также новогодние ели. Общий ежегодный отпуск 
из этих питомников составляет 1,5 млн. саженцев.

САНИТАРНОЕ СОСТОЯНИЕ ЛЕСОВ 
И БОРЬБА С ВРЕДИТЕЛЯМИ

Благоприятные климатические условия области и охрана леса 
обеспечивают в общем его удовлетворительное санитарное состоя
ние. Однако большие площади корнеотпрысковых осинников, осо
бенно второго, третьего и четвертого поколений и тем более пере
стойных, в массе пораженных гнилыо, очень понижают санитарное 
состояние московских лесов. Борьба с этим тяжелым и массо
вым заболеванием по существу не ведется. Большой вред молодпя- 
кам сосны, дуба, лиственницы и осины наносят лоси, что значитель
но снижает санитарное состояние лесов области.

Находясь под охраной закона, поголовье л o'*"4 увеличилось 
так значительно, что массовое повреждение ими г часаждеиий



ценных л е с н ы х  культур во многих случаях приводит к гибели

ЛеССчедующие данные о росте численности лосей в лесах Москов
ской области подтверждают сказанное:

Поголовье
1920 г .........................................  200
1943—1944 гг.......................... 1510
1945—1946 гг.......................... 2030
1955—1956 гг .......................... 9121
1958—1959 гг.........................  12 000
1961—1962 гг .........................  15 500

За 42 года количество лосей в лесах области увеличилось 
б  78 раз, а кормовая база осталась прежней или даже несколько 
уменьшилась за счет больших площадей культур хвойных и дуба 
на необлесившихся вырубках и всякого рода зарослях, хозяйствен
но малоценных древесных и кустарниковых пород. В зимний период 
при глубоком снеге лоси на больших площадях очень сильно по
вреждают сосновые молодняки, в том числе культуры сосны. По 
учету в 1959 г ., оказалось, что в 15 лесхозах области лоси повреди
ли от 18 до 80% сосняков I класса возраста, причем в сильной и
средней степени 40% площади и в том числе свыше 8000 га куль
тур. Осинники в возрасте до 15 лет в 16 лесхозах повреждены на 
20—90% и в том числе в сильной и средней степени на 38% площа
ди. По учету областного Управления лесного хозяйства в 1962 г., 
лоси повредили 42 тыс. га молодняков и полностью уничтожили 
24 тыс. га, в том числе сосновых культур 9 тыс. га. Необходима 
решительная борьба и отстрел лосей в больших количествах (50°о 
от наличия) с учетом возможностей кормовой базы для оставшихся.

Все другие повреждения и болезни в лесах области и в том 
числе пожары не носят угрожающего характера, с ними ведется 
систематическая борьба. Наиболее опасные вредители за послед
ние годы — дубовая листовертка, непарный шелкопряд, зимняя 
пяденица, а из болезней в лесах — корневая губка, на питомни
ках — шютте.

ЛЕСНИЧЕСТВА II ЛЕСХОЗЫ УЧЕБНЫХ
II ПАУЧНМХ УЧРЕЖДЕНИИ

Значительные площади лесов области являются эксперимен
тальными базами различных научных и учебных учреждений. Ста
рейшая из них — Лесная опытная дача Тимирязевской сельско
хозяйственной академии площадью 248 га.

В Лесной опытной даче с 1862 г., т. е. в течение ста лет, заложе
но большое количество различных опытов по лесоведению, лесо
водству и агролесомелиорации. Многие из них закончены н послу
жили основанием для научных обобщений, принятых производ

им



етвом. Сюда прежде всего должны быть отнесены обобщения и пред
ложения о водоохранной роли лесов, о влиянии леса на ветер, о 
значении географического происхождения семян на устойчивость 
п рост лесных насаждений, о влиянии густоты посадки и густоты 
выращивания на продуктивность, о способах, нормах и повторяе
мости рубок ухода в насаждениях разного возраста и разных пород,
о биологических особенностях и способах выращ ивания листвен
ницы Сукачева, сибирской и европейской как  быстрорастущих 
пород п др.

В Серебряноборском опытном лесничестве Л аборатории лесове
дения Академии наук СССР площадью 2 тыс. га проводятся био- 
геоценотические исследования роста лесных насаждений и древес
ных пород, разрабатываются методы изучения типов леса и др.

В Щелковском учебно-опытном лесхозе М осковского лесотех
нического института площадью 36,3 тыс. га студенты института 
проходят учебную практику, участвуют в закладке опытов, обоб
щают их, готовясь к производственной деятельности.

Пушкинский учебно-опытный лесхоз Правдинского лесотехни
ческого техникума площадью 30,7 тыс, га много лет был базой 
научно-исследовательской работы ВНИИЛМ . В нем заложено 
большое количество опытов по внедрению в производство новых 
быстрорастущих и хозяйственно ценных древесных пород, по ме
ханизации лесокультурных работ, по применению химии в лес
ном хозяйстве, и прежде всего при рубках ухода, по разработке 
методов рубок ухода и по ряду других вопросов.

В Приокско-Террасном заповеднике Комитета заповедников 
РСФСР площадью в 4,8 тыс. га изучаются оригинальные приок- 
ские боры и фауна, ведутся исследования размножения, ж изни и 
питания зубров, зубробизонов, лосей.

Истринское государственное лесоохотничье хозяйство Минис
терства сельского хозяйства СССР площадью 17,8 тыс. га разраба
тывает вопросы охотоведения в Московской области.

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА 
И ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ЛЕСОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Лесное хозяйство области находится в состоянии подъема и 
направлено на повышение продуктивности лесов и лучшее их ис
пользование для различных нужд народного хозяйства. Поста
новление ЦК КПСС и Совета Министров СССР (1959 г.) о развитии 
комплексного лесного хозяйства оказало в этом направлении боль
шое влияние и способствовало более высокому техническому ос
нащению и повышению общего уровня хозяйства в лесхозах, соче
тающих в своей производственной деятельности выращивание леса 
и лесозаготовки. Первые опыты этого комплекса оказались в п о л н е  
положительными. Были созданы условия лучшего использования



древесины, вы рубки  древостоев  перестойны х, низкополнотных 
п с пониженным коли чествен но  и качественно приростом, ш ирокого 
применения постепенны х р у б о к , у л у чш ен и я  семенного дела, уве
личения объема р у б о к  у х о д а , и п р еж д е  всего в лиственных молод
няках в ц ел ях  п ер ево д а  и х  в хвойны е и дубовые, увеличения 
объема л есо к у л ьту р н ы х  р аб о т  с внедрением быстрорастущ их и 
хозяйственно ц ен ны х п ород , реко н стр у кц и и  малоценных пород, 
строительства дорог, осу ш ен и я  заболоченны х лесов. П ри этом все 
названные м ер о п р и яти я  п о л у ч и л и  новую  техническую основу— 
они м еханизированы . П р и  лесохозяйственны х работах широко 
используется л есо заго то в и тел ь н ая  техника. В лесное хозяйство 
пришли новые, тех н и чески  более подготовленные люди. Расшири
лось и улучш илось производственное и ж илищ ное строительство, 
создались лучш ие у с л о в и я  д л я  работы , повы сился технический и 
культурны й у р о вен ь  п ро и зво д ства , возросла производительность 
труда.

П рои зводственн ая  л есо х о зяй ствен н ая  и лесозаготовительная 
деятельность в л есах  гослесф онда области осущ ествляется 34 лес
хозам и с 244 лесничествам и . С редняя площ адь лесхоза 50 тыс. га 
(м акси м альн ая 82 ,9  ты с. га, м и н им альн ая  11,4 тыс. га), средняя 
площ адь лесничества — 7 тыс. га.



ЛЕСА ВЛ Л ДИМ И РСКОЙ ОБЛАСТИ

А. Б. Жуков, А. П. Ш и м а н ю к

Владимирская область, занимающая 28,9 тыс. км2, расположена 
в подзоне хвойно-широколиственных лесов. Н а севере она грани
чит с Ярославской и Ивановской, на востоке — с Горьковской, на 
юге с Рязанской и на западе — с Московской областью.

Рельеф. Область расположена в Волжско-Окском междуречье. 
Поверхность ее равнинная, слабовсхолмленная, со средними высо
тами около 130 м. Протекающая по ее территории К лязьма делит 
область на две неравные части: северо-западную более повышенную 
и юго-восточную — низменную. По крайнему северо-западу прохо
дит часть Клинско-Дм провской моренной возвышенности, состоя
щей из плоскоувалист .IX моренных холмов со средними высотами 
от 200 до 250 м и глубоко врезанными между н и м и  д о л и н а м и  речек. 
К юго-востоку от Клинско-Дмитровской гряды в междуречье при
токов Клязьмы Киржач и Нерль расположена слабоволнистая ов
ражистая равнина с высотами от 150 до 230 м. Восточная часть 
равнины между Колокшей и Нерлью известна под названием Юрье
во, или Владимирское «ополье». К  югу от Клязьмы тянется слабо
приподнятая поверхность под названием Высокоречье с высотами 
на севере до 165 м, на юге до 140 м. К югу от Коврова в мериди- 
альном направлении лежит Окско-Цнинский вал со средней высо
той 150 м и наивысшей 185 м, сложенный известняками и доломи
тами каменноугольного периода, способствующими развитию на 
его поверхности карстовых (провальных) образований в виде во
ронок, озер, подземных рек, пещер и др. Левый берег Оки и правый 
берег Клязьмы местами крутые, называемые горами, например 
Гороховецкие горы по правому берегу Клязьмы от г. Вязники и до 
г. Гороховец, с максимальной высотой 192 м. Северо-восток области 
представлен слабовсхолмленной Нерльско-Клязьминской низиной



с высотами в северо-западной части  130 м,  в приклязьминской и 
восточной частях высоты ниж е 100 м. Ю го-западные районы облас
ти лежат частью на болотистой М ещ ерской низине с зарастающими 
озерами.

Климат  ум еренно континентальны й. В есна короткая (35— 
45 дней), с быстрым нарастанием  тепла. Однако в мае и даже в пер
вой декаде июня бывают ночные зам орозки, которые могут повре
дить как сельскохозяйственны е культуры , так и всходы, молодые 
побеги, хвою и листья некоторы х древесны х пород (ель, дуб и др .). 
Последние зам орозки весной бывают 10 мая (Муром), 22 мая (Юрь- 
ев-Польский), самые поздние — 9 — 13 июня.

Средняя тем пература воздуха во В ладимире в апреле 4,5°, в 
мае 11,6°. Сумма осадков за эти ж е месяцы соответственно равна

о м м ' С редняя годовая тем пература воздуха на севере облас^ 
ти 3,3°, на юге 3,8°. С редняя тем пература ян вар я  — И — 12°. Мини
мальная тем пература воздуха в холодные зимы достигает —46—

и даж е —50°. Т ем пература ию ля около 17— 18,5°. В отдельные 
Дни она доходит до 38°.

О садков за год в среднем  вы падает 480 мм  в пониженны х райо
нах М ещеры и до 580 м м  в повышенных частях области. Из 
них 70—75%  вы падает в течение вегетационного периода, что обес
печивает норм альное развитие как сельскохозяйственны х расте
нии, так и древесной растительности. По месяцам осадки неравно
мерны. Н ер едк и  ливневые дож ди  и грозы . С июня по октябрь вклю
чительно количество осадков в среднем равно 312 мм.

Б езм орозны й период в разны х районах области колеблется от 
117 дней (Селивановское опытное поле) до 139 дней (в Муроме). 
Н аим еньш ая продолж ительность безм орозного периода — 76— 101 
День и наибольш ая — 150—184 дня.

Первые осенние зам орозки  наступаю т в среднем 17—29 сентяб
ря , самые ранние — 28 августа, самые поздние — 28 октября  
(В ладим ир).

У стойчивый снеж ный покров образуется в третьей декаде нояб
р я  ( 2 0 - 2 3  н оября), наиболее ранний — в последних числах ок
т я б р я , самый поздний — в третьей декаде декабря.

Снежный покров держ ится от 142 (Владимир) до 150 дней (Алек
сандров, М еленки). М ощность его за зиму достигает 32—41 см. 
И счезновение (сход) снеж ного покрова приходится на 10-г 12 апре
л я ,  самое раннее — на 15—27 марта и самое позднее — на 23— 
29 ап реля .

По термическим условиям  и влагообеспеченности территории в 
вегетационны й период (сумма осадков за май — сентябрь) террито
рия В ладимирской области разделена У правлением гидрометеоро
логической  служ бы  Ц ентральны х областей на три агроклиматиче
ск и х  района.

П ервый агроклиматический район занимает северо-западную 
часть  области с суммами температур выше 10° — 1950—2000° и
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чугинский, С уздальский, П етуш инский; частично в первый агро- 
и'тщматическпй район входят К амеш ковский, К овровский, Сабин
ский, административные районы.

Второй агроклиматический район занимает среднюю часть об
ласти. Сумма средних суточных температур выше 10° составляет 
2000—2100°. О тличается несколько меньшим количеством осадков 
в р а й о н а х  низменной М ещеры, входящ их большей частью в состав 
первого агроклим атического  района (П окровский, П етуш инский, 
Старовский) и меньш ей частью  в состав второго (Собинский). 
Продолжительность периода с температурой выше 10° — 130— 
135 дней. Безм орозны й период в среднем длится 130— 140 дней. З а 
морозки прекращ аю тся здесь на 8 —10 дней раньш е, чем в первом 
районе. Первые зам орозки  осенью появляю тся в третьей декаде 
сентября. П родолж ительность устойчивого снежного покрова на 
4 —6 дней меньш е, чем в первом р ай он е,— в среднем 132—136 
дней. В состав второго района входят административные районы: 
В язниковский , С удогодский,частично К амеш ковский, Ковровский, 
Собинский, Г ороховецкий, Г усь-Х русгальны й.

Третий агроклим атический  район занимает юго-восточную 
часть области и х ар актер и зу ется  более высокими темпами развития 
в вегетационный период. Сумма средних суточных температур вы
ше 10° составляет 2100—2150°. Безм орозны й период длится 130— 
145 дней. П ервы е зам орозки  отмечены в третьей декаде сентября. 
Абсолю тный минимум температуры  воздуха в отдельные дни зи
мой —45°. В третий район входят частично Гороховецкий, Гусь- 
Х рустальны й  и полностью  М уромский, М еленковский админи
стративны е районы.

Гидрограф ия . В ладим ирская область прорезана значительной 
^сетью рек. В аж нейш ие реки: К лязьм а, протекаю щ ая с запада на 
восток, и О ка, текущ ая по южной части области. Крупные при
токи К лязьм ы  в пределах области: К ирж ач, П екш а, К олокш а, 
Н ерль, У водь, Л у х  (слева), Судогда, Н ерехта, Т ара, Суворощь 
(справа). К лязьм а судоходна от г. К оврова до устья, Ока — на 
всем протяж ении. Р еки  области отличаются медленным течением, 
имеют ш ирокие долины pi извилистые русла. Весной они сильно 
разливаю тся и заливаю т долины. К лязьм а в районе Владимира 
вскры вается 12 апреля, самое раннее вскрытие — 30 марта (1937 г.), 
самое позднее — 21 апреля (1944 г.). Замерзает река 25 ноября, 
наиболее раннее замерзание — 8 ноября (1942 г.), наиболее позд
н е е — 18 декабря (1950 г.).

Ледоход на Оке в районе М урома начинается 12 апреля, самый 
р а н н и й — 28 марта (1930, 1937 гг.), самый поздний — 26 апреля 
(1928 г.). Л едостав устанавливается 30 ноября, самый ранний — 
19 ноября (1935 г.), самый поздний — 15 декабря (1928 г.).

Реки области имеют важное энергетическое н лесосплавное 
.значение.

Почвы. В ладимирская область относится к зоне подзолистых
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почв. Почвенный покров довольно пестрый. В восточной части 
на повышенных местоположениях развиты дерново-подзолистые 
пылевато-суглинистые почвы, в центральной части на песчаных 
наносах — песчаные и супесчаные дерново-подзолистые. В районе 
Мещерской низменности, на юго-западе области и на северо-во
стоке в бассейне р. Лух, на повышенных местах развиты песчаные 
дерново-подзолистые, а в понижениях — песчано-болотные. На 
северо-западе, в районе Клинско-Дмитровской гряды, преобла
дают суглинисто-подзолистые почвы, а в «Юрьевом ополье» — 
«темноцветные» (дерново-глеевые) и серые лесные оподзоленные 
почвы, более плодородные, чем другие разновидности подзоли
стых почв. По долинам рек залегают плодородные аллювиальные 
почвы. Б. Н. Петелин (1951) выделяет во Владимирской области 
четыре основные почвенные зоны (очевидно, районы).

1. Зона темноцветных почв Ополья — Ю рьев-Польский, часть 
Суздальского и Собинского административных районов.

2. Зона легких суглинистых, супесчаных и песчаных подзо
листых почв: Гусь-Хрустальный, Киржачский, Меленковский, 
Петушинский и часть Судогодского, Ковровского и Собинского 
районов.

3. Зона среднесуглинистых, легкосуглинистых и супесчаных 
подзолистых почв: Вязниковский, Гороховецкий, Камешковский, 
Ковровский, Муромский, Петушинский, Собинский и часть Вла
димирского и Судогодского районов.

4. Подзона тяжело- и среднесуглинистых, пылевато-сугли
нистых подзолистых почв: Александровский и К о л ь ч у г и н с к и и  
районы.

Растительность области представлена в основном лесами, сено
косами и пастбищами. Более половины покрытой лесом площади 
занято сосной, менее 4,5% — елыо, 40% — березой и осиной. Почти 
треть лесов состоит из березы и около 11% — из осины. По доли
нам рек узкими полосами и небольшими участками находятся 
заросли ольхи. Из твердолиственных пород преобладает дуб, 
произрастающий по долинам рек и на водоразделах по оврагам и 
другим неудобным для сельского хозяйства местам. Дубовых ле
сов, большей частью порослевого происхождения, сохранилось 
весьма немного. К дубу примешаны его обычные спутники — клеи 
остролистный, вяз, ильм, ясень, липа и др.

Лесам области посвятил свои исследования — Н. Дубенский, 
П. Ж удра, В. Я. Добровлянский, А. И. Булаткин, К. Карпы- 
зов, Г. Ф. Морозов и др. А. А. Молчанов исследовал в Прокуди- 
ном бору гидрологическую роль сосновых лесов на песчаных 
почвах.

А. 11. Шиманюк изучал в 1947 г. в Прокудином бору строение 
корневой системы сосны на песчаных почвах в связи с типами л е с а  
и ветровалыюстыо сосновых семенников на сплошных вырубках- 
Он описал семь типов сосновых лесов.
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С о с н я к  л и ш а й н и к о в о - м ш и с т ы й  по наиболее 
повышенным элементам рельефа, со слабоподзолистыми, песчаны- 
мп на глубоких песках почвах и глубоким уровнем грунтовых вод. 
Встречается небольшими участками.

С о с н я к  м ш и с т ы й ,  и л и  з е л е н о м о ш н и к ,  по 
ровным и слегка повышенным местоположениям. Почвы средне- 
и сильноподзолистые, песчаные, бедные гумусом и поглощенными 
основаниями. Грунтовые воды залегают на глубине от 2 до 3 м . 
Встречается значительными участками.

С о с н я к  б р у с н и ч н и к  на слегка повышенных место
положениях и с близкими к предыдущему типу условиями увлаж 
нения и почвами.

С о с н я к  ч е р н и ч н и к  по ровным и слегка пониженным 
местам с близким уровнем груцтовых вод — 1—1,5 м. Встречается 
наиболее часто.

С о с н я к  м о л и н  и е в  ы й  как  продолжение сосняка 
черничника, в случае дальнейшего его увлажнения, с уровнем 
Грунтовых вод до 1 м.

С о с н я к  к и с л и ч н и к  с е л о в ы м  я р у с о м в  НИЖ
НИХ частях пологих склонов. Почвы дерново-подзолистые, 
гУмусированные, песчаные, на суглинке. Грунтовые воды на 
глубине около 1 м. Бонитет' I. Встречается небольшими уча
стками.

С о с н я к  с ф а г н о в ы й  по низким заторфованным местам 
с сильноподзолистыми торфянисто-глеевыми почвами на песках.

ЛЕСНОМ ФОНД ОБЛАСТИ

В ладимирская область относится к числу многолесных. К ак 
уже сказано, территория области равна 28,9 тыс. км2, а площадь 
лесов — 1217 тыс. га. Лесистость территории — 42,1% , лесов на 
душу населения приходится 3,9 га. По данным «Краткого агрокли
матического справочника по Владимирской области», леса зани
мают 42% территории области, пашпн — 27,8% , сенокосы — 10%, 
выгоны и пастбища — 4 ,1% , прочие угодья — 16,1%.

Небезынтересно сравнить современные данные о лесах с дан
ными более раннего еще дореволюционного учета лесов и других 
угодий. Хотя территория бывшей Владимирской губернии и со
временной Владимирской области различны, однако некоторые про
центные соотношения земельных угодий в различные периоды учета 
представляют несомненный интерес.

Так, к моменту Генерального межевания (1776—1778 гг.) 
общая площадь Владимирской губернии определялась в 4315 тыс. 
десятин. Леса тогда занимали 2104 тыс. десятин, или 48,4% общей 
площади, под пашней было 37,6% , под сенокосами и выгонами — 
5,8% и неудобными площадями — 8,2?о. Через 100 с небольшим
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лот (1887 г.) общая площадь губернии равнялась 4209 тыс.десятин 
Под лесами оказалось только 1567 тыс. десятин, или 37,2%; пашни 
занимали 35,6%, а сенокосы и выгоны составляли уже 19,5% 
(против 5,8% по первому учету).

Через 27 лет (1914 г.) площадь лесов, по М. А. Цветкову, рав
нялась 1176 тыс. десятин, что составляет только 26,4%.

По данным учета лесного фонда РСФСР (1958 г.) на 1 января 
1956 г., общая площадь гослесфонда Владимирской области опре
делена в 1078,9 тыс. га. Покрытая лесом площадь — 928,7 тыс. га, 
или 86,1% общей площади гослесфонда.

Покрытая лесом площадь насаждений естественного происхож
дения равна 80,8% общей площади лесного фонда, а лесные куль
туры в лесном фонде занимают только 5,3% . Не покрытая лесом 
площадь равна 7,1% и в  том числе невозобновившиеся лесосеки 
занимают 56,5 тыс. га , или 5,2% . Нелесная площадь состав
ляет 6,8%.

В лесах области господствует сосна, занимающая 472,5 тыс. га, | 
или почти 51% всех лесов области. Запас сосновой древесины j 
достигает почти 70 млн. м3 — около 62% общего запаса древесины 
гослесфонда. |

Еловые леса распространены всего на 40,1 тыс. га, или 4,3%, j 
с запасом древесины 6,71 млн. м3 — 6% запаса. И ск усств ен н ы е  
лиственничные леса представлены на площади 0,1 тыс. га. Таким 
образом, хвойные насаждения занимают площадь 512,7 тыс. га, 
или 55,2% покрытой лесом площади с запасом 76,66 млн. м3 — 
67,7%.

Из лиственных пород первое место занимает береза. Площадь 
лесов с ее господством равняется 291,8 тыс. га, или 31,4% , с за
пасом древесины в 25 млн. м3 — 22,1% общего запаса. Осинниками 
занято 98,8 тыс. га, или 10,6%, с запасом древесины около 9,5 
млн. ле3 — 8,4%. Весьма значительная часть березовых и оси
новых насаждений возникла на вырубках из-под сосновых,

Таблица 1
Распределение площади лесов гослесфонда по группам лесо!

Г руппа 
лстии

Площадь

общая покрытая
лесом

молодняки 
и средне
возрастные

приспеваю
щие

спелые 
и перестойные

тыс. 
га %

тыс.
га %

тыс. 
га %

тыс.
га % тыс.

га %

I
11

til т О Г О

57,1
1021,8

1078,9

5 ,2
9 4 ,8

100

5 0 ,4
878 ,3

928,7

5 ,4
94 ,6

100

40 ,5
683 ,5

724 ,0

4 ,4
73 ,5

77 ,9

6 ,3
128,9

135,2

0 ,6
14 ,0

14,6

3 ,6
6 5 ,9

69 ,5

0 , 4
7 ,1

7 ,5
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еаовых и дубовых лесов. Ольшаники покрывают всего 
19,1 тыс. га, или около 2% . Запас древесины этих лесов — 
1,33 млн. ж3.

Из твердолиственных пород в области сохранилось около 
б тыс. га, или 0 ,6% , низкоствольного дуба с примесью его спут
ников — клена остролистного, вяза, ильма, ясеня и др. Запас 
древесины дуба и других пород едва достигает 0,63 млн. ж3. Лип
няки представлены на площ ади 0,3 тыс. га. На рисунке графически 
представлен гослесфонд.

Изменение гослесфонда Владимирской области с января
1956 г. по январь 1961 г. иллю стрируется следующими данными:

На На
Категория площадей и запасы насаждений январь январь Разни

1956г. 1961 F. ца
Общая площадь, тыс. г а ................................................ 1079,0 1081,1 +  2,1
Покрытая лесом площадь, тыс. г а ..................... 928,7 942,7 +  14,0

в том числе по хвойному х о з я й с т в у ..................... 512,7 530,9 + 18,2
по твердолиственном у................................................ 5 ,9 7,1 +  1 ,2
по м я гк ол и ствен н ом у ................................................ 410,1 404,7 -  5,4

Запас насаждений общий, млн. .и3 ...................... 113,21 111,26 -  1,95
в том числе спелых н перестойных эксплуата
ционной части, л*3 . . . .  . 9,80 6,87 -  2,93
из них по хвойному хозяйству, .It3' . . . . 5,74 4,92 -  0,82

Лесные культуры, г а .................................................... 66,0 87,0 + 21,0
Лесомелиоративный фонд, га .................................. — 17 032 —
Площади, фактически используемые под паст
бища, га ...................... — 486 290 —

Общая площ адь лесов на 1 января 1961 г. увеличилась против 
данных учета лесного фонда на 1 января 1956 г. на 2,1 тыс. га 
за счет зачисления в состав гослесфонда переданных совхозами 
земель из госземфонда 1,6 тыс. га и колхозами без компенсации

группам возраста

Запас

общий приспеваю
щие

спелые 
и перестойные

млн.
Л1я %

млн.
Л15

О '
- О

млн.
м 3 %

, 5,48  
107,73

113,61

4 ,9
95,1

1 0 0

1,37
29,24

30,61

1 . 2
2 Г), 8

27,0

0,87  
15,9

1(>, 7

0,8
1*4.1
14,9

0,5 тыс. га.
Покрытая лесом площадь 

увеличилась на 14 тыс. га бла
годаря переводу лесных куль
тур и покрытых лесом земель, 
принятых от указанных земле- 
де ржа тел ей.

Общий запас насаждений 
уменьшился за счет рубки глав
ного пользования и лесовосста
новительных рубок; по той же 
причине уменьшился запас спе
лых и перестойных насажде
ний эксплуатационной хозчасти 
(табл. 1).

21 Л е са  СССР. т. II



Как видно из приведенных данных, леса Владимирской области 
состоят в основном из молодняков и средневозрастных насаждений, 
занимающих 724 тыс. га , или 77,9% покрытой лесом площади. 
Приспевающие насаждения — 135,2 тыс. га , или 14,6%, спелые 
и перестойные — только 69,5 тыс. га , или 7 ,5% . При общем запасе 
древесины 113,61 млн. м3 запас спелых и перестойных насаждений 
равен 16,7 млн. ж3, или 14,9%, и приспевающих — 30,61 млн. м, 
или 27%. Даже в эксплуатационной части лесов II  группы, зани
мающих 626,3 тыс. га , или 67,4% покрытой лесом площади, под 
молодняками и средневозрастными насаждениями находится оо, о 
покрытой лесом площади, приспевающих и спелых древостоев 
только 13,8%. Запас этой части н а с а ж д е н и й  —  30 млн. 
или 26,6

По данным Лесного фонда РСФСР, общий ежегодный прир ^  
всех насаждений области равен 3200 тыс. м 3, средний приро
1 га — 3,4 мг (табл. 2).

Таблица 2
Общий лесной фонд Владимирской области по состоянию  
н а  1 января 1961 г . ,  с учетом всех л е с о Ф о н д о д е р ж а т е л е и  _

Площадь лесов, тыс. га
Запас насая<ДенИ*’ 

млн. «w

Лесофондодержатель

общая покрытая

в том 
числе 

спелых 
и пере
стойных

общий

в ТОМ 
числе 

спелых
и пере

стойных

Управление лесного хозяй
ства (гослесфонд)................ 1081,1 942,7 42,6 111,26 10,54

0,74Леса совхозов .................... 100,2 89,4 5,7 4,73
Леса кол хозов .................... 237,9 202,5 4,6 8,94 0,53

Прочие фондодержатели 
(техникум, опытные стан
ции, военлссхозы) . . . . 103,6 75,3 0,2 0,69 0,05

Передано без исключения 
из гослесфонда.................... 3 ,4 _ 0,25 0 , 10

И т о г о  по о б л а с т и 1522,8 1313,3 53,1 125,87 11,96

ОСПОВНЫЕ ТИПЫ ЛЕСОВ ПО МАТЕРИАЛАМ ЛЕСОУСТРОЙСТВА

Основные типы лесов, принятых лесоустройством для отдель
ных лесхозов, следующие. Для северо-западной наиболее повы
шенной части области с преобладанием тяжело- и среднесуглини
стых и пылеватых почв характерными можно считать насаж ден  
Александровского лесхоза, где преобладают еловые леса.
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По данным лесоустройства 1953 г ., в этом лесхозе покрытая 
лесом площадь занимала около 65 тыс. га, из них ельники на пло
щади более 53,5 тыс. га, что составляет 82,5 %. Господствующий тип 
еловых лесов А лександровского лесхоза — е л ь н и к  к и с 
л и ч н и к ,  занимающий более 24 тыс. га, или 37% всех лесов 
лесхоза. Однако в настоящее время в большинстве случаев насаж
дения этого типа представлены осинниками и березняками, сме
нившими в результате рубки еловые леса. Бонитет I.

Н а втором месте стоят е л ь н и к и  к у с т а р н и к о в ы е ,  
в основном лещиновые, занимающие около 14 тыс. га, или 21% 
покрытой лесом площ ади, преимущественно в северной части 
лесхоза. Это наиболее производительный тип леса, но и он пред
ставлен в основном осинниками и березняками I бонитета. Х арак
терно для этого типа леса развитие густого пли средней густоты 
подлеска из лещины, реже — липы, крушины, жимолости.

Д алее следует назвать е л ь н и к  ч е р н и ч н и к ,  отмечен
ный на площ ади около 9,5 тыс. га, или 15% всех лесов Алексан
дровского лесхоза. Бонитет II . Х арактерно для типа обильное раз
витие в покрове черники, а в составе древесного яруса — значи
тельной примеси березы и осины.

Д ругие типы елового леса — ельник зеленомошник, ельник 
травяно-мш истый и ельник майниково-черничный — занимают
5,3 тыс. га, или  8 ,3 % . Бонитет И .

Е льн и к  брусничник, ельник долгомошник и ельник сфагновый 
встречаю тся в лесхозе спорадически и на незначительных уча
стках. Все три типа занимают около 800 га, или около 1,3% .

Сосновые леса в Александровском лесхозе произрастают на 
площ ади более 10,5 тыс. га, или 16,3% . Наибольшее значение 
имеют боры кисличники I бонитета, занимающие более 3,5 тыс. га, 
или  5,4%  покрытой лесом площади лесхоза. Затем идут боры зе- 
леномош ники I бонитета, занимающие более 2 тыс. га, или 3,4% , 
и боры травяно-мшистые I бонитета, распространенные на пло
щ ади 2 ,9% . Боры  брусничиикн, боры черничники и майниково- 
черпичные занимают вместе несколько более 2,5 тыс. га, или 4%. 
Это насаж дения II  бонитета.

Сосняки долгомошники и сосняки сфагновые встречаются на 
незначительных площ адях — около 380 га — и существенной роли 
в лесном хозяйстве не играют. Еще меньшие площади заняты бо
рами кустарниковыми (лещиновыми и липняковыми).

Сосновых лесов больше всего в Карабановском и Махрин- 
ском лесничествах.

Д ля  характеристики типов сосновых лесов могут служить 
насаждения Судогодского лесхоза. В нем насчитывается более 
80 тыс. га покрытой лесом площади. Почти 93% всех судогодских 
лесов представлены сосняками, средний бонитет их I, 6. Одна 
треть всех сосняков занята борами брусничниками II бонитета. 
Свыше 15 тыс. га, или 19%, занимают боры майииково-чернпчные
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I бонитета и более 12 тыс. га, или 15%,— боры черничники II бо
нитета. Далее идут боры травяно-мшистые I бонитета. Их в лес
хозе 5,4?о; боры кисличники I бонитета занимают 4,3% , боры май- 
никово-брусничыые II бонитета — 4,3%, боры зеленомошники
II бонитета — 3,6%; боры кустарниковые — 2,3% , боры лещи
новые и лииыяковые — 0,5%. Сосняки долгомошники отмечены 
на площади 1,3 тыс. га, или 1,6%. Бонитет их I I I —IV. Сосняки 
сфагновые IV—V бонитета занимают 1,2%, боры беломошники 
II I—IV бонитета — 2,1% площади лесов. Средний прирост сосно
вых насаждений на 1 га — 4,1 м3.

Еловые леса в Судогодском лесхозе занимают 6,8% площади. 
Однако они представлены значительным количеством типов, вкрап
ленных небольшими участками среди сосновых лесов на более 
свежих суглинистых или супесчаных почвах. Преобладают ель
ники кисличники и ельники майниково-черничные I бонитета на 
площади 2,8%. Далее идут ельники травяно-мшистые, ельники 
черничники и ельники олыпаниковые, занимающие около 3% 
площади. Остальные типы еловых лесов — ельник кустарнико
вый, липняковый, лещиновый, зеленомошниковый, брусничный, 
долгомошниковый и сфагновый — встречаются на очень малых 
площадях (1% все вместе).

Средний бонитет еловых насаждений I, 3, средний запас — 
195 м3 на 1 га, средний прирост на 1 га — 4 ж3.

Березовые и осиновые насаждения произошли в большинстве 
случаев в результате смены сосны и ели и отнесены лесоустрой
ством к соответствующим материнским типам леса хвойных пород. 
Под березняками находится свыше 22,5 тыс. га. Средний бонитет 
их I, 7, средний возраст — 27 лет, средний прирост на 1 га —
3,4 мг. Средний состав березняков 7Б 2 Ос 1Е.

Осинники занимают более 2,5 тыс. га. Средний возраст их 24 
года, средний бонитет I, 4, средний прирост на 1 га 4,2 мъ.

Ковровский лесхоз также относится к числу сосновых. В нем 
сосняков свыше 54,5 тыс. га, или 63% покрытой лесом площади. 
Правда, преобладают молодняки I и II классов возраста — 43%; 
насаждений сосны III и IV классов возраста 52%, остальные 5% 
приходятся на древостой V класса возраста и старше. Средний бо
нитет сосны 1,6, средний прирост на 1 га — 4,4 м3. Весь запас дре
весины сосны определен в 10,93 млн. м3.

Наибольшее распространение имеют боры брусничники (A.J, 
занимающие 25,7 тыс. га чистых сосновных древостоев и 6,0 тыс. га 
березняков, возникших на месте сосняков этого типа, а всего 
31,7 тыс. га, или 33% покрытой лесом площади лесхоза.

На втором месте стоит бор зеленомошник, или брусничио-мши- 
стый (В2). Площадь этого типа под сосновыми насаждениями равна
18,3 тыс. га; под березовыми и осиновыми — 23,4 тыс. га, или 24%; 
под борами черничниками — 6,1 тыс. га и березняками чернични
ками — 5,6 тыс. га, или 12%. Боры кисличник °сте с времен



ными насаждениями занимают 12,4 тыс. га, или 13%, и боры лип- 
няковые — 2,7 тыс. га, или 3% . Таким образом, пять типов сосно
вых лесов занимают 85% покрытой лесом площади. Боры беломош
ники (Ах), боры долгомошники (А4) и  с о с н я к и  сфагновые (А5) все 
вместе занимают несколько более 2%. Ельников в Ковровском 
лесхозе несколько более 3,3 тыс. га, или 4%. Важнейший тип 
леса ельников — ельник майниково-черничный, занимающий 8% 
покрытой лесом площади и состоящий из сосново-еловых, еловых, 
березовых и осиновых насаждений. Другие типы ельников — ель
ник зеленомошник, или ягодниково-мшистый, ельник черничник 
и ельник кисличник занимают 3% площади. В пойме Клязьмы, в 
Новкинском лесничестве, на незначительной площади встречаются 
пойменные дубняки. Ольшаники занимают 2% площади.

Приведенные типы сосновных и еловых лесов показывают, что 
во Владимирской области встречаются все типы леса из схемы
В. Н. Сукачева.

РУБКИ ГЛАВНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ

В лесах области преобладают сплошнолесосечные рубки. Дру
гие виды рубок проводятся лишь на незначительных площадях 
(табл. 3).

Таблица 3

Размер рубок главного пользования и запасы заготовленной древесины 
в лесах гослесфонда Владимирской области

Год рубки

Рубки
главного

пользования

Лесовосста
новительные

рубки
Прочие рубки

Рубки 
ухода за 

лесом Всего 
запас 

по всем 
видам 

рубок,
ТЫС. Л13

пл
ощ

ад
ь,

Za за
па

с,
 

ты
с.

 
м

3

пл
ощ

ад
ь,

га за
па

с,
 

ты
с.

 
м

3

пл
ощ

ад
ь,

га

о *at ■ 
С о
<л Z 
т ь

запас ,
ТЫС. JH3

1956 6 374 1445 1196 236 3 980 136 452 2 269
1957 8 595 1804 1111 239 3 482 112 416 2571
1958 8 231 1679 1911 297 4 863 136 388 2 500
1959 7 108 1659 1346 278 4  206 152 277 2 366
1960 6 658 1489 1185 222 2 816 130 286 2 1 2 8

И т о г о .  . . . 36 966 8076 6749 1272 19 347 666 1819 11833

В с р е д н е м 7 393 1615 1350 254 3 869 133 364 2 366

Таким образом, ежегодно в лесах гослесфонда Владимирской 
области только по главному пользованию и лесовосстановительным 
рубкам вырубается 8743 га  спелых насаждений и заготовляется
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1869 тыс. л*3 древесины. С учетом прочих рубок площадь ежегод
ной лесосеки достигает 12,6 тыс. га , а масса заготовленной древе
сины превышает 2 млн. м3.

По данным Б. М. Перепечина и Н. II. Филипова, использование 
расчетной лесосеки по годам следующее (в %):

1951 1955 1957 1958 1959
189,0 125 ,9  158 ,2  147 ,3  145 ,5

Инымн словами, в лесах Владимирской области вырубается 
ежегодно почти полторы расчетных лесосеки.

РУБКИ УХОДА ЗА ЛЕСОМ

Этот вид рубок дает возможность лесному хозяйству активно 
вмешиваться в жизнь леса и формировать состав древостоя и улуч
шать его качество. Общеизвестно, что в лесах подзоны смешанных 
лесов, куда целиком входит Владимирская область, многие 
площади хвойных пород сменились мелколиственными. Поэтому 
рубки ухода за составом молодняков весьма целесообразны и необ
ходимы.

Владимирские лесоводы проводят эти рубки пока на небольших 
площадях, но с каждым годом площадь увеличивается (табл. 4).

Таблица 4

Размер рубок ухода за лесом и масса вырубленной древесины 
в лесах гослесфонда Владимирской области

Осветле
ние Прочистки Прорежи

вание
Проходные

рубни
.

Выборочные 
и санитарные

Всего

Год
рубки Л(=С А

гС
Л
ГС

Л
ГС я Л

ГС п Л
ГС п 

' ксз ' £ СЗ й ' 5; <я _г ^ rt л
3 а . 3 <Ло • а Л

О • я яо • а ЙО • в ло '
О "j О о о о о о о о о о и о о о о
4 сэ 2 3 5 3 * о *  а 2 з 5  в * О л  3
и ° S5 ь с £ 2 ь с £ 2 н  | с S 2 н 2 н о 3 2 н

1956 1347 0 ,5 I 2 488 6 ,0 2 862 5 6 ,8 5 755 134,4 25 664 254,3 38117 452
1957 1468 0 , 6 3 507 6 ,5 3 257 6 6 ,6 5 312 128,9 22 029 213,3 35 573 416
1958 1903 1 ,0 3 985 6,0 3 340 6 7 ,0 4 961 123,0 17 947 191,0 32196 388
1959 1992 0 ,3 4 457 5,0 3 402 72 ,0 3 509 8 8 ,2 10 613 111,4 23 973 277
19G0 219G 0 , 5 4 975 4,9 3 746 7 7 ,0 2 594 65,1 13 297 139,1 26 808 286

И т о г о 8966 2,9 19 412 2 8 ,4 16 607 339,4 22132 539,6 89 550 909,1 156 667 1819

В
' с р е д 
и н о й  
з а  г о л ; 1793 0 ,6 i 3 883 5 , / ' 3 321 67 ,£) 4 426 107, С1 17 91СИ 81,8S 31333 364
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Сосна 

Ель

Лиственница 
Кедр сибирский 
Дуб

Вяз 
Тополь
Прочие породы 
Итого
Дополнение культур 
первого года про
изводства 
Списано 
Дополнение культур 

второго года 
Списано

Посев . 
Посадка 
Посев . 
Посадка 

»

Посев . 
Посадка 

»
Посадка 5

4885

1468
42

2000
51

97

954
45

621
5

68

9
1

4164

321
4

390
10

95

89
96 

92 5053

923
7

779
9

90 675 92 2 791 10,9

91 4029 93 19 662 76,6

68 28 96 223 0 ,9

96 705 94 2 054 8,0

96 125 94 657 2,6

__ _ — 4 —

97 28 91 163 0,6

95 48 84 52 0,2

92 _ — 14 —

97 9 89 41 0 , 1
_ — — 8 —

91 5647 93 25 669 100

450 4116 16

— — — 98 —

_ 3 790 —

— — — 75 —



Данные табл. 4 показывают, что в течение 5 лет всеми видами 
рубок ухода за лесом пройдено более 156,6 тыс. га , и л и  свыше
31,3 тыс. га ежегодно. Масса выбранной при этом древесины — 
1819 тыс. м3.

Объем ежегодного осветления, прочисток и прореживании за
метно возрастает, объем проходных рубок и выборочно-санитарных 
резко сокращается.

ИСКУССТВЕННОЕ ВОССТАНОВЛЕНИЕ ЛЕСНОГО ФОНДА

Ежегодная площадь лесосеки рубок главного п о л ь з о в а н и я  и 
лесовосстановительных рубок превышает 8,7 тыс. га. Э т о  основной  
лесокультурный фонд, если не считать невозобновившихся вырубок 
более ранних лет и других не покрытых лесом п л о щ а д е й .

Из табл. 5 видно, что средняя площадь е ж е г о д н ы х  культур 
равна 5,1 тыс. га. Таким образом, можно считать, что на 59% вы
рубаемой ежегодно лесосеки создаются культуры г л а в н ы х  лесо
образующих пород. Остальные 41 % площади оставляются под есте
ственное возобновление. -

В культурах Владимирской области господствует сосна, о а 
лет ею закультивировано более 22,4 тыс. га, или 87,5% площади 
всех культур. Из них 19,6 тыс. га, или 76%, посажено. Культуры 
ели проведены на площади 2,3 тыс. га, или 8,9% всех культур, 
также в основном посадкой, так как посевы удаются хуже. Прак
тикующиеся иногда осенние посадки и посевы всегда менее успеш
ны весенних.

Довольно значительна площадь культур лиственницы, кото
рые произрастают здесь успешно. За 1956—1960 гг. лиственницей  
закультивировано 657 га, или 2,6%.

Кедр сибирский посажен на 4 га. Довольно заметны к у л ь т у р ы  
дуба. Их создано 215 га, или 0,8%. Посадок других пород — вяза, 
тополя, ореха маньчжурского и других — немного.

При осеннем учете культур первого года производства оказа
лось более 4,1 тыс. га таких, которые пуждались в д о п о л н е н и я х , 
и 0,1 тыс. га были списаны как погибшие.

При учете культур второго года производства в д о п о л н е н и я х  
нуждалось 3,8 тыс. га и подлежали списанию 75 га.

Несмотря на постоянное улучшение санитарного состояния 
лесов и усиление охраны их от пожаров, пожары повторяются 
ежегодно.



ЛЕСА ИВАНОВСКОЙ ОЬЛЛСГИ

А. В. Ягу к о в, А. II.  I II  и м аню  к

Ивановская область расположена в подзоне хвойно-широко
лиственных лесов. Н а севере она граничит с Костромской, на 
востоке — с Горьковской, на юге и юго-западе — с Владимирской 
и на северо-западе — с Ярославской областью.

Рельеф. Больш ая часть территории Ивановской области лежит 
в междуречье Волги и К лязьмы и меньшая — на левобережье 
Волги. Поверхность области — слегка всхолмленная или низмен
ная волнистая равнина. По северо-западной части области до 
г. Плёса берега обрывистые, поднимающиеся над Волгой до 70 м. 
Моренная гряда представлена группой плоскоувалистых холмов, 
перемежающихся пологими замкнутыми впадинами, с торфяными 
болотами, озерами или долинами небольших рек.

Высоты поверхности колеблются от 155—101 до 183 м  в районе 
Плёса. Высоты понижений — от 130 до 140 м. Юго-восточнее и 
восточнее моренной гряды лежит пологоволнпстая равнина, пересе
ченная неглубокими долинами реки Нерлн с притоками — Уводь, 
Теза и Лух. Высоты местности постепенно понижаются к юго- 
востоку и на р. Клязьме достигают 80 м. Левобережье Волги (Юрь- 
евецкий район) представляет равнину (Унженская низменность), 
слабо расчлененную нижним точением Унжн и Немды и местами 
заболоченную. Небольшая юго-западная часть области, западнее 
Нсрли, более возвышена и сильное изрезана густой сетью оврагов 
и балок.

Климат  области умеренно континентальный. Л ото теплое. 
Средняя температура июля около 18—11)°. Изотерма 19° проходит 
по центру области. Максимум температуры воздуха в летние месяцы 
доходит до 37,1°. Зима умеренно холодная со сродней температурой 
января —12°. Минимальная температура зимой —42,9°. В течение
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зимы возможны значительные оттепели. Годовая температура 
-г 4' на юге области и -  3° на севере. Первый заморозок — 5 сен
тября, последний — 12 нюня. Снежный покров устанавливается 
в Иванове 17 ноября и исчезает 15 апреля. Снег сходит 1—30 ап
реля. Максимального развития снежный покров достигает в первой 
н второй декадах марта, максимальная высота его в Иванове — 
9<S см во второй декаде марта. В апреле слой снега постепенно па
д а е т  с 80 до 11 см. Период со средней температурой выше 5° тепла 
л.тшея 160—174 дня.

Среднее годовое количество осадков 550 мм. В районе Иваново 
среднее годовое количество осадков доходит до 600 мм. Осадки 
по месяцам выпадают неравномерно. Больше всего их приходится 
на летние месяцы (от 60 до 69 мм) и значительно меньше весной. 
Иногда бывают весенние засухи, что неблагоприятно отражается 
па развитии всходов сельскохозяйственных культур и лесных дре
весных пород.

Гидрография. По территории области протекает значительное 
количество рек, относящихся к бассейну Волги, которая делш 
область на неравные части: обширную южную и небольшую север
ную и восточную заволжскую. Левые крупные притоки Волги — 
Мера, Желвата с правым притоком Нодогой, Немда, У нжа с IIIо- 
мохтой, Шилекшей и другими притоками, далее Моча с Лойминой, 
Ширмакша с Мичей. Правые притоки Волги маловодны и коротки. 
С южного склона Волжско-Клязьминского водораздела стекают 
в Клязьму крупные реки: Нерль с притоками Ш ахой, Селекшей, 
Ирмес и Ухтомой, Уводь с Ухтомой и Вязьмой, Теза, Л ух с при
токами и др. Главная артерия области — Волга у г. Юрьевца 
меняет свое восточное направление на южное и течет в широкой 
пойме, местами заболоченной.

Реки области имеют большое энергетическое и транспортно
сплавное значение, замерзают в ноябре, вскрываются в половине 
апреля. Область богата также озерами (свыше 200) ледникового, 
пойменного и карстового происхождения. Значительные по аква
тории озера: Сахтыш, Рубеков, Бабурино, Святое, Пандово, По- 
нихра, Пиково, Коптевское и др. В области много торфяных и ни
зинных болот.

Почвы. Почвообразующими породами Ивановской области яв
ляются валунные глины, слабовалунные и безвалунные покровные 
глины и суглинки, валунные и безвалунные пески. Валунные 
суглинки покрывают значительные территории Ивановского, 
Шуйского, Тейковского, Кинешемского и Юрьевецкого райо
нов. Здесь преобладают средние и песчанистые подзолистые 
суглинки па ледниковых (валунных) суглинках. В севе’ части 
области, в Кинешемском районе как в правобереи и в
левобережье Волги развиты тяжелосуглинистые подзе 1 чвы
на тяжелом покровном суглинке. В заволж с час v кем
ского и Юрьевецкого районов залегают та7 ни-



сгые подзолистые заболоченные почвы на валунных суглинках. 
Восточная часть Ю рьевецкого района представлена песчаными и 
болотными почвами. Имеются и наиболее плодородные темноцвет
ные почвы на лёссовидных суглинках. Они сосредоточены в юж
ной части Гаврилово-Посадского района. Довольно обычны в об
ласти аллювиальные почвы по поймам рек. Значительные площади 
занимают болотные почвы.

А. А. Красюк (1927) дал подробное описание естественноисто
рических условий И вановской области. Поверхность и почвы 
области описаны Д . И. Гордеевым, В. Г. Касаткиным (1931). 
Очень краткие сведения о природных условиях области содер
жатся в сборнике «Ивановская Промышленная область. Материалы 
к ооластному районированию» (1929) и в сборнике «Иваново-Воз
несенская губерния. К раткий обзор природы, населения, эконо
мики и истории».

Растительность. Территория области в современных ее гра
ницах занимает 2353,4 тыс. га, из них 1016,5 тыс. га заняты лесным 
фондом. Таким образом, более 43% площади находится под лесами 
и другими лесными территориями.

Значительная часть территории занята лугами. Лучшими и 
наиболее продуктивными лугами являю тся заливные. Однако их 
немного. Преобладают суходольные луга, образовавшиеся в ре
зультате расчисток лесов.

Немало в области различных болот — верховых или моховых 
сфагновых, луговых или низинных травянистых и переходных. 
Исследование болот началось еще в 1919 г. Из крупных болотных 
массивов можно назвать Писцовское, изученное Н . Я. Кацем 
(1922), Сахтыш, Рубский болотный массив и др. Изучением болот 
Ивановской области занимались В. С. Доктуровский (1925),
А. Борнеман (1925), С. Н . Тюремнов и др.

Л итературы , посвященной лесам Ивановской области, немного. 
Очевидно, это объясняется тем, что Ивановская область образо
валась сравнительно недавно из Владимирской, Ярославской и 
Костромской и некоторые исследования природы этих областей 
будут общими и характерными и для Ивановской области. Так, 
типологический очерк лесов Тейковского лесничества Владимир
ской губернии, которое в настоящее время находится на террито
рии Ивановской области, представляет несомненный интерес для 
характеристики лесов центральной части области (Доктенек, 
1914).

Р . Доктенек описал следующие типы леса.
Б о р  с е л о в ы м  я р у с о м .  Самый распространенный 

тип леса в пределах описываемого района. Это сосновое насажде
ние со II ярусом и:< ели. В I ярусе ель встречается единичными 
экземплярами. Этот тип леса приурочен к наиболее повышенным 
местам — холмам и плато. Почвы — свежие глинистые пески и све
жие супеси, подстилаемые глубокими нижне- или верхневалунны-



мн песками. Бонитет I. При понижении места и большей 
влажности почвы бор переходит в еловые насаждения низин
ного типа.

В средневозрастных насаждениях состав древостоя: 8С 2БТ 
в возрасте 110 лет береза примешана единично, в 155 лет она 
не отмечена совсем. II ярус из ели на 15—20 лет моложе сосно
вого. В подлеске — липа полнотой 0,7. В некоторых старых на
саждениях подлесок развит хорошо и состоит в основном из 
липы.

В средневозрастных насаждениях подлесок развит незначи
тельно и состоит из единичных экземпляров можжевельника и 
крушины ломкой. Покров в сомкнутых молодняках мертвый, в 
средневозрастных насаждениях развит сплошной мшистый ковер 
лз блестящих мхов и редкий травяной из черники, брусники, гру- 
шанок, костяники и др. В спелых и перестойных — сплошной 
моховой покров и достаточно развитый (до 0,6) травяной покров 
из черники, брусники, грушанок, плаунов, костяники, золотой 
розги, линнеи северной, майника, земляники, ожики волосистой, 
вейника и др. По производительности насаждения этого типа леса 
могут быть I и II бонитета. Ко II бонитету относятся насаждения 
вершин и верхних частей склонов наиболее высоких песчаных 
холмов, но таких мест немного. Ель во II бонитете произрастает 
в виде «подседа» высотой до 35—70 см в возрасте 25—30 лет при 
высоте сосны более 17 м в возрасте 45 лет. Описанный тип леса 
переходит к типу сухого бора, но исследователем он в этом районе 
не отмечен.

Мы считаем, что описанный Доктенеком бор с еловым ярусом 
может быть разделен на два типа: бор липняковый I бонитета со
II ярусом из ели и бор зеленомошно-ягодниковый II бонитета с 
«подседом» ели, которая в данных лесорастительных условиях во
II ярус не выходит.

При сплошных рубках с оставлением 30 семенников, естествен
ное возобновление сосны протекает неудовлетворительно; в лучшем 
случае образуются сосново-березовые молодняки или лесосека 
покрывается порослью березы и задерневает вейником.

С о с н а  с б е р е з о в ы м  я р у с о м .  Этот тип леса раз
вивается на гипново-сфагновых торфяниках глубиной не больше 
1,8—2,0 м, чаще всего 1,5 м. В составе древостоя больше или мень
ше участвуют береза и ель. Однако ель выше половины высоты 
соснового яруса не поднимается. Береза в большинстве случаев 
находится также во II ярусе, и лишь единичные экземпляры вы
ходят в I ярус. Бонитет III. Подлесок редкий — ива серая, кру
шина ломкая, ольха серая. Доктенек к подлеску относит еще березу 
пушистую и ель.

Моховой покров на кочках состоит из гипновых мхов, между 
кочками — из сфагнумов. Травяной покров пестрый. По кочкам — 
черника, брусника, грушанки, костяника, осоки ду комок —
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Baxia, вербейник, сабельник, белокрыльник, горичнпк болотный, 
хвощ топяной, тростник, кипрей болотный, пушица влагалищная 
и широколистная и др. Торф темного цвета, хорошо разложивший
ся. Под торфом — голубовато-белесоватый песок. Доктенек допус- 
кает развитие этого типа на месте черноольхово-березовых 
трясин.

С о с н а  п о  б о л о т у .  Чистые сосновые насаждения по 
глубоким (не менее 1,5 м) сфагновым торфяникам е покровом из ба
гульника, Кассандры, голубики, клюквы, пушицы влагалищной 
и Др. Субстрат — незначительно разложившийся буро-красный 
сфагновый торф. Бонитет чаще V. Тип постоянный.

Е л ь  п о  с у х о д о л у .  Древостой обычно смешанного 
состава. В 90-летнем возрасте: 6 Ос 4Е, ед. Б. Бонитет I. Почва — 
свежая супесь на глине. В 130 лет состав насаждения иной: 8Е 
1C 1 Ос. Почва, как и в первом случае. Подлесок сомкнутостью 
ДО 0,4 состоит из жимолости обыкновенной, рябины, бересклета 
бородавчатого, липы, лещины, клена остролистного, крушины.
На суглинистых почвах, кроме названных подлесочных пород, 
встречается дуб и кое-где вяз; единично деревья дуба достигают 
верхнего яруса древостоя.



Травяной покров развит. Степень покрытия почвы 0,8. В покро
ве встречаются: черника, брусника, зеленчук, кислица, костяника, 
папоротник Линнея, копытень, грушанки круглолистная и одно
бокая, звездчатка лесная, сочевичник весенний, плаун колючий, 
подмаренник, ожика волосистая, земляника, золотая розга, май
ник, марьянник луговой, пролеска многолетняя, горошек 
лесной, вороний глаз, хвощ лесной, перловник поникший, вей- 
ник и др. Моховой покров почти отсутствует.

Сплошные рубки в этом типе леса ведут к смене пород и задер- 
нению вырубок. Исследователь рекомендует постепенные или вы
борочные рубки. Очевидно, описанный тип елового леса может быть 
отнесен к группе сложных ельников с липово-лещиновым подлес
ком и другими представителями широколиственных лесов в древо
стое и живом покрове.

Е л ь  н и з и н н а я .  Тип леса, обусловленный влажностью 
почвы. Встречается на почвах суглинистых, суглино-супесчаных и 
супесчаных, близко подстилаемых глиной, и на глинистых песках. 
Распространен как на низких местах среди насаждений «ель по 
суходолу», так и в низинах между песчаными холмами и возле 
болот в районе распространения «бора с еловым ярусом». Грунто
вые воды под данным типом леса на песчаных почвах находятся в 
среднем на глубине 60—70 см. Бонитет III . В 85-летнем возрасте 
состав древостоя: 8Е 2Б, ед. С. Подлесок беден. Единично встре
чаются крушина и рябина. Подрост редкий из ели. Моховой покров 
сплошной и состоит из зеленых мхов, кукушкина льна и сфагнума. 
Травяной покров редкий — из черники, майника, седмичника, 
кислицы, грушанок, плауна колючего, папоротника Линнея, ожики 
волосистой.

Рекомендованы сплошные рубки узкими лесосеками с непосред
ственным примыканием через 5—10 лет.

Е л ь  п о  б о л о т у  развивается вдоль быстро текущих речек 
и ручьев, протекающих среди неглубоких луговых торфяников. 
Древостой преимущественно из чистой ели с единичной примесью 
березы и сосны или черной ольхи. Насаждения тянутся полосой 
30—35, местами до 50—60 м. К ним с обеих сторон примыкают 
сосново-березовые леса на торфе глубиной до 180 см. Подрост из 
ели — до 3000 экз. на 1 га. Подлесок редкий, но видами богат. 
Встречаются — крушина ломкая, смородина черная, калина, 
жимолость обыкновенная, волчье лыко, липа, ольха черная и 
серая, береза пушистая и бородавчатая, вяз. Очевидно, относить 
ольху черную, березу и вяз к подлеску нельзя. Моховой покров 
почти сплошной из блестящих мхов, кое-где мниум и сфагнум. 
Травяной покров развит хорошо. Степень покрытия до 0,7. Состав 
его сборный: представители суходольных еловых лесов, листвен
ных лесов и сосновых, болотные и луговые формы и даже сорные. 
Много высокотравья: дудник лесной, осот огородный, таволга 
вязолистная, крапива двудомная, вейник, кт болотный, гра
вилат речной, сочевичник весенний, зе.г хвощ лесной,



Рис. 2.
Сосняк черничник в Ннжнеунженском лесничестве Ивановской области.
Фото Л. П. Ш и м а н ю к а
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Рис. 3.
Превосходное естественное возобнонлсиис сосны и лиственницы на лесосеке 
в сосняке брусничнике в Нижнеунженском лесничестве Ивановской области.
Фото А. П. Ш и м а и ю к а



пролеска, черника, линнея северная, кислица, грушанки, сныть, 
костяника, луговой чай, вероника-дубровка, земляника, копытень, 
ожика волосистая, синюха, тростник и др.

Глубина черного полуразложившегося торфа 130 см, под ним 
голубой ил. Вода на глубине 20 см. Состав древостоя в 165-летнем 
возрасте: 10 Е, ед. Б и С. Бонитет IV —V. Под пологом древостоя 
жизнеспособный подрост ели.

Описанный тип леса по современной типологии ближе всего 
подходит к ельнику приручьевому IV бонитета.

О л ь ш а н и к и  встречаются на болотах с проточной водой, 
на тестообразном, полужидком торфянистом субстрате черного 
цвета мощностью 60—80 см, подстилаемом голубым илом. Насаж
дения состоят из ольхи черной с примесью березы пушистой, еди
нично ели. Подлесок полнотой до 0,4 из черной смородины и других 
кустарников. Травяной покров пышный, высокий, сомкнутость 
его 0,8. В покрове обычны тростник, таволга вязолистная, кра
пива, папоротник женский, папоротник германский, зюзник, бело
крыльник, паслен сладко-горький и др.

Некоторые данные о лесах Ивановской области можно найти 
в статье Е. Дюбюк (1925). Краткую характеристику лесов Иванов
ской области дает также В. М. Пчелкин (1929). Он различает три 
типа сосновых сообществ: сухие сосновые боры с двумя типами 
леса — сосна с лишайником (бор беломошник) IV бонитета и 
сосна с вереском (бор верещатник) II I  бонитета; сухие боры встре
чаются в области сравнительно редко; свежие сосновые боры на пес
чаных почвах большего увлажнения— чаще, чем сухие боры. В тра
вяном покрове значительное развитие получают ягодникн: черника 
и брусника, группами встречается вереск. Большого развития до
стигают гинновые мхи. Такие сообщества сосны с гшшовыми мхами 
иногда называют борами зелен ом оптиками. В настоящее время в 
этой группе выделяются как самостоятельные три типа леса: бор 
зелеиомошник чистый, бор черничник и бор брусничник. Некоторые 
исследователи (И. С. Мелехов, Г. В. Крылов и др.), а также и лесо
устроители выделяют еще бор ягодннковый, т. е. бор чернично- 
брусничный. В условиях более плодородпых почв Пчелкин отме
чает свежий бор III бонитета с подлеском нз липы, встречающийся 
довольно часто. Мы, в согласии с другими авторами, называем 
этот тип леса бором липняковым. В южной части области он может 
быть I бонитета.

В условиях избыточного увлажнения развивается, поПчелкину, 
суболоть или сосна на болоте с покровом из сфагновых мхов и 
подлеском нз березы, крушины, кустарниковых ив, в травяном 
покрове — багульник, Кассандра, подбел, голубика, клюква и др. 
Этот тип леса встречается часто и занимает значительные площади. 
Бонитет IV. Тип леса сборный н может быть разделен на несколько 
типов сосняков по сфагновому болоту с производительностью от
I V  до V бонитета и ниже.
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Средп еловых лесов Пчелкин различает ельник с кислицей 
и ельник с черникой. Чистые ельники редки. Из подлесочных по
род он называет рябину, жимолость обыкновенную, бересклет 
бородавчатый, калину, волчье лыко и др.

В. М. Пчелкин сообщает, что лиственничные леса встречаются 
только в Макарьевском уезде Костромской губ. Однако в Пеле- 
говском и Нижнеунженском лесничествах Юрьевецкого лесхоза 
Ивановской области также имеются небольшие участки листвен
ничных лесов, описанных А. Р. Ферхлиным, К. Янчевским, 
Д. И. Товстолесом, С. Барановским, М. С. Чернобровцевым,
Н. В. Дылисом, А. П. Шиманюком и др.

М. С. Чернобровцев описал типы леса Учебной лесной дачи 
ИВПИ «Бор», непосредственно примыкающей к г. Иваново. Пло
щадь дачи хотя и незначительна — всего 256 га, но в ней Черно
бровцев описал шесть типов леса. Господствует сосна, занимающая 
81% покрытой лесом площади, на ель приходится 12% и на березу 
7%. Основной тип леса — сосновый бор с еловым подростом, за
нимающий 62,6% площади насаждений. Бонитет I. Почвы свежие, 
супесчаные, среднеподзолистые, подстилаемые на глубине 40— 
50 см суглинком. По-видимому, этот тип аналогичен бору с еловым 
ярусом Доктенека. Следующий тип леса, выделенный Чернобров
цевым,— елово-сосновый, являющийся переходным к чисто ело
вому; он занимает 15% площади лесной дачи. Бонитет I. В покрове 
преобладают черника, брусника, кислица, грушанки и другие 
растения, а также зеленые гипновые мхи. Хорошо развит подрост 
ели. Далее выделены чистые ельники, произрастающие по левому 
берегу Талки на глубоких суглинистых почвах, подстилаемых тя
желыми валунными суглинками. Ельник кисличник I бонитета 
наиболее типичен и занимает 3,5% площади дачи.

В покрове обычны кислица, копытень, грушанки, черника, 
сныть, сочевичник, осоки, блестящие мхи. Из временных типов 
леса выделены березняки. В даче чаще всего встречаются 
смешанные насаждения — сосново-березовые и елово-березо
вые.

Весьма обстоятельные исследования естсственноисторических 
условий роста и возобновления и типов лесонасаждений в Пота- 
хинской и Пелеговской дачах Юрьевецкого лесничества произве
дены С. Барановским (1917). Позднее в тех же дачах и в соседних 
Чернолуховском и Красногорском лесничествах Макарьевского 
лесхоза Костромской области А. П. Шиманюк (1955) изучал восста
новительные процессы в сосновых лесах и на концентрированных 
вырубках. Им изучено естественное возобновление и описаны сле
дующие типы сосновых лесов: 1) боры лишайниковые, 2) боры ве
ресковые и вересково-бруспичные, 3) боры бруснично-мшистые 
(рис. 1), 4) боры брусничники, 5) боры бруснично-ракитииковые, 
6) боры черничники (рис. 2), 7) сосняки долгомошники, 8) сосняки 
сфагновые, 9) боры лиственнично-сосновые (рис. 3 \
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ЛЕСНОМ ФОНД

Ивановская область относится к среднелесистым территориям 
и значительно беднее лесами, чем Владимирская область, лежащая 
южнее ее (рис. 4). Общая площадь государственного лесного фонда 
по учету на 1 января 1956 г .— 899,2 тыс. га, что, при территории 
области в 2353,7 тыс. га, составляет около 37%. Покрытая лесом 
площадь равна 773,4 тыс. га, или 86,9% от площади лесного фонда.

Естественные насаждения занимают 728,3 тыс. га, или 81% по
крытой лесом площади, искусственные — всего 5%. Не покрытая 
лесом площадь составляет 57,3 тыс. га, или 6,4% всего лесного

Рис. 4.
Леса Ивановской области
Л  — гослссфонд: 1 — леса естественного происхождения (728,3 тыс. го, 81,0%), 2 — лес
ные культуры (4 5,1 тыс. га, 5,0%); 3 — невозобновившиеся лесосеки (46,8 тыс. га, 5,2%);
4 — прочие не покрытые лесом площади (10,5 тыс. га, 1,2%); 5 — лелеемые площади; 
(68,5 тыс. га, 7,6%); Б — распределение покрытой лесом площади по породам: а — сосно
вые леса (251,3 тыс.га, 32,6%); б—еловые (90,3тыс. га, 11,7%); в—березовые (300,9 тыс. га, 
38,8%); г — осиновые (115,8 тыс. га, 15,0%); д — ольховые (12,7 тыс. га, 1,6%); е — ду
бовые и др. (2,4 тыс. га, 0,4%; В — запас древесины: а х — сосновые (34,42 млн. Л13, 
37%); б х — еловые (14,56 млн. м3, 15,7%); — березовые (31,51 млн. м 3, 34,1%); et — оси
новые (10,49 млн.л1я, 11,4%); д х — ольховые (1,06 млн. м3, 1,1%); — дубовые и др.
(0,79 млн. Л13, 0,7%)
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фонда, и и том число 4(3,8 тыс. га, или 5,2% невозобновившихся 
лесосек. Вся лесная площадь равна 830,7 тыс. га , или 92,4%. 
Нелесная площадь равняется 68,5 тыс. га, или 7,6% площади лес
ного фонда.

Наибольшее значение в лесном хозяйстве Ивановской области 
имеет сосна. Под сосняками находится более 0,25 млн. га, или 
32,5%; запас древесины ивановских сосняков превы ш ает 34 млн. 
м3 — 37,3% запаса всех насаждений области. Ельники распро
странены на значительно меньшей площади — всего 90,3 тыс. га, 
или 11,7%, с запасом более 14,5 млн. м3 — 15,7% -общего запаса. 
В Ивановской области в естественных условиях, как известно, 
произрастает лиственница, которая также кое-где и разводится. 
Однако площадь лиственничных насаждений области ничтожно 
мала — 0,1 тыс. га — и почти никакого значения не имеет.

Леса из хвойных пород занимают около 342 тыс. га — 44,3% 
покрытой лесом площади, с запасом древесины около 49 млн. м3.

Из лиственных пород первое место принадлежит березе. Н а
саждения с господством березы занимают около 301 тыс. га, или 
38,8%. Запас березовой древесины превышает 31,5 млн. м3 — 
около 34% общего запаса. Под осинниками находится около 116 
тыс. га, или 15?о покрытой лесом площади, с запасом 10,5 млн. м3.
Таблица 1

Изменение площади лесов н запасов древесины по Ивановскому 
управлению лесного хозяйства с 1 января 1956 г. по 1 января 1961 г.

По учету на
Категория площад! й и запасы насаждений 1 января

Разница
1 956 г. | 1961 г.

Общая площадь лесой, тыс. г а ........................ 899,2 850; 7 - 4 8 ,5
Покрытая лесом площадь, тыс. га ................ 773,4 734,9 - 3 8 ,5

и том числе:
но хвойному хозяйству, тыс. га . . . . 341,6 333,2 -  8 ,4
твердолиственному низкоствольному, 
тыс. г а ................................................................ 2,3 2,4 +  0, 1
мнгколиствепиому, тыс. г а ........................ 429,5 399,3 —30,2

Запас насаждении общий, млн. мЛ ................ 92,32 75,52 - 1 6 ,9
н том числе:
спелых и перестойных экенлуатац. части,
М. 111. м л ..................................................................... 19,01 6 ,77 -1 2 ,2 8
н.» них но хвойному хозяйству, млн. м5 0,62 2,53 — 4,0У

Лесные культуры, тыс. га ................................ 45,1 78,4 + 3 3 ,3
Площади, фактически используемые под па-

30,3 —



Большое количество березовых и осиновых лесов — результат 
неправильного ведения лесного хозяйства, приведшего к смене 
хвойных на лиственны е. П од ольш аниками числится 12,7 тыс. га — 
всего 1,6% покры той лесом площади. Липняков насчитывается 
всего 0,1 тыс. га и под дубравами, в основном порослевого про
исхождения, —2,3 тыс. га, или 0 ,3% . Всего под лиственными на
саждениями находится около 432 тыс. га — 55,7% покрытой лесом 
площади. Зап ас  лиственной древесины превышает 43 млн. ле3, 
или 47% всего зап аса (табл. 1).

Общая площ адь государственного лесного фонда уменьшилась 
на 48,5 тыс. га за  счет исклю чения 41,6 тыс. га лесов, переданных 
в состав К остромской области, передачи организациям и предприя
тиям 0,4 тыс. га и для  специального назначения — 6,5 тыс. га.

Л есопокры тая площ адь изменилась в результате вырубки леса 
но главному пользованию  и лесовозобновительными рубками на 
площади 56,3 тыс. га\ отвода 1,4 тыс. га с расчисткой под трассы 
электропередачи и прочие нужды; передачи в состав Костромскои

Таблица 2
Распределение площади лесов гослесфонда по группам 

лесов и группам возраста

Площадь

Группа
лесов

общая покрытая
лесом

молодняки 
и средне

возрастные
П[ напеваю

щие
спелые и 

пер(етойные

тыс.
га %

TI.IC.
га %

тыс. 
га

0/70
тыс.

га %
тыс.

га %

I
II

В с е г о

1 0 8 ,3
7 9 0 , 9

8 9 9 , 2

1 2 , 0
8 8 , 0

100

9 7 , 2
6 7 6 , 2

7 7 3 , 4

1 2 ,6
8 7 , 4

100

6 9 , 5
4 6 0 ,9

5 3 0 ,4

9,0
59.6
68.6

17 ,1
1 1 8 .5

1 3 5 .6

2 ,2
1 5 ,3

1 7 ,5

1 0 ,6
9 6 ,8

10 7 ,4

1 ,4
12,5

13 ,9

Запас

Группа
общий приспевающие спелые и перестойные

лесов

млн. м 3 % МЛН. Л13 О//О млн. м 3 %

I
II

В с е г о

1 2 ,2 7
8 0 , 0 5

9 2 ,3 2

1 3 ,3
8 6 , 7

100

3 , 7 4
2 2 , 4 7

26 , 21

4 ,2
2 4 ,3

2 8 ,5

2 ,4 0
2 1 ,2 8

23 ,6 8

2 ,6
23 ,1

2 5 ,7

34 1



области 37,8 тыс. га\ другим организациям — 0,2 тыс. га\ для 
спецназначення — Г>,9 тыс. га\ перевода в лесопокрытую площадь 
лесных культур 12,3 тыс. га и удовлетворительно возобновивших
ся лесосек 29,8 тыс. га и 21,0 тыс. га несомкнувшихся культур 
(табл. 2).

Таким образом, леса I группы занимают всего 12% общей пло
щади гослесфонда, запас их равен 12,27 млн. м 3 — 13,3% всего 
запаса. В лесах II группы сосредоточено 88% общей площади — 
86,7°о всех запасов. Однако распределение покрытой лесом пло
щади по группам возраста показывает, что леса Ивановской оо- 
ласти представлены в основном молодняками и  с р е д н е в о зр а с т н ы м и . 
На эту группу приходится свыше 530 тыс. га, или 68,6% . При
спевающие древостой занимают 17,5% покрытой лесом площади с 
запасом 26,21 млн. ж3, что составляет 28,5% . Спелые и пере
стойные насаждения представлены на 13,9% покрытой лесом пло
щади, запас в них определен 23,68 млн. ле3, или 25,7% . з

Общий годичный прирост насаждений области равен 2621 тыс.м , 
средний на 1 га — 3,4 мг.

Таблица 3

Общий лесной фонд Ивановской области, по состоянию 
на 1 января 1961 г ., с учетом всех лесофондодержателей

Площадь лесов, тыс. га Запас, млн. м 3

Лесофондодержатсль
общая покрытая

лесом

в том 
числе 

спелых 
и пере

стойных

общий

в том 
числе 

спелых 
и пере

стойных

Гослесфонд ............................ 850,7 734,9 39,3 75,52 8,06
Леса, закрепленные за сов
хозами .................................... 37,8 30,2 1,5 2,15 0,19
Колхозные леса .................... 127,3 102,6 7,3 8,41 1,09
Леса, закрепленные за гор
ком хозами................................ 0,2 0,2 0,1 0,02 0,02
Леса, закрепленные за 
учебными заведениями . . 0,1 0,1 _ 0,01 _
Леса, закрепленные за тре
стом зеленстроя ................ 0 ,4 о ,з 0,2 0,06 0,04
И т о г о ................................... 1016,5 868,3 48,4 86,17 9,40

Около 84% всех лесов области входят в категорию «гослес- 
фонд», по запасу — 88%. Колхозные леса занимают "12,5% всего 
лесного фонда области.

3 «



Р У Б К И  Г Л А В Н О Г О  П О Л Ь ЗО В А Н И Я

Как и во всех соседних областях, в Ивановской области при
меняются преимущественно сплошнолесосечные рубки (табл. 4).

Таблица 4

Размер рубок главного пользования и запасы заготовленной 
древесины в лесах гослесфонда Ивановской области

Год руОкн

Рубка главного 
пользования

Лесовосста
новительные

руОки
Прочие
рубни

Рубки 
ухода за 

лесом

Всего по 
всем ви

дам рубок

площадь,
га

запас,
ТЫ С. Л13 запас, тыс. .и3

1956 10 000 1 8 9 7 61 67 :Гь> 2 367
1957 10 720 2 205 84 37 377 2 703
1958 И  627 2 247 75 29

t—со 2 738
1959 10 620 2 019 67 32 382 2 500
I960 10 260 2 037 66 59 364 2 526

И т о г о .  . . 53 227 10 405 353 224 1852 12 834

В с р е д н е м  
за год . . . 10 645 2 081 71 45 370 2 567

По сравнению с расчетной лесосекой фактическая рубка леса 
в Ивановской области значительно выше (в %):

Год "о

1951 150,3
1955 115,3
1957 133,0
1958 140,7
1959 131,9

РУБИ Н  УХОДА ЗА ЛЕСОМ

Рубки ухода в гослесфонде Ивановской области с 1956 по
1960 г. проведены на площади более 169,5 тыс. га с выборкой 
1851 тыс. м3 древесины. В среднем ежегодно осветления прово
дились на площади 1894 га, прочистки — на 3172 га, прорежива
ния — на 3105 га, проходны м и рубками охвачено 429о га и выио- 
рочно-санитарными — 21 439 га (табл. 5).



Таблица 5

Размер рубок ухода за лесом п масса вы рублен н ой  древесины  в лесах 
гослесфонда Пванокской о б л а с ти

| Осветле
ние |Прочистка Прорс.ки ва

нне
Проходные

рубки
Выборочные 

и санитарные Всего

1 s S п ГС Srf 4

1 с <*>
с .с с

г«  ̂О •О с
я *С' .о о

сг "*■ о •
°  S3 5

л • о • о о
X я •о .О

Е «V S s- c S S й 5 « S н С S £ 5 з — и

1956 1387 1 2,0 2286 10,5 2673 45,7 3902 84,9 21 131 198,6 31 379 341,7
19.37 1588 -М 3216 18,7 3146 51,8 4203 92,5 20 823 211,8 32 976 376,9
1958 1582 3,0 3181 18,0 3189 54,0 4393 95,0 22 334 217,0 34 779 387,0
1959 12148 3,0 3270 16,7 3245 57,3 4551 9'>.8 22 120 210,0 35 334 381,8

1960 2767 3,0 3906 19,0 3272 55,5 4331 91,4 20 788 195,2 35 064 364,1

Итого 9472 13,1 15 859 82,9 15 525 264,3 21 480 458,6 107 196 1032,6 169 532 1851, Г)

В сред
нем 1894 2,6 3 172'

1
16,6 3 105 52,8 4 296 91,7 21 439 206,5 33 906 370,3

ИСКУССТВЕННОЕ ВОССТАНОВЛЕНИЕ ЛЕСНОГО ФОНДА

Лесокультурный фонд области состоит из н е в о з о б н о в и в ш и х с я  
лесосек прежних лет рубок и других не покрытых лесом площа
дей, которых на 1 января 1956 г. было 57,3 тыс. га — 6,4%  лесной 
площади гослесфонда,— и площади ежегодных лесосек рубок 
главного пользования. С 1956 по 1960 г. вырублено более 53 тыс. га, 
или в среднем свыше 10,6 тыс. га в год.

За тот же период закультивировано около 34 тыс. га, или в 
среднем 6,8 тыс. га в год. Это более 60% ежегодно в ы р у б а е м о й  
лесосеки. В культурах господствует сосна. Этой породой закуль
тивировано около 24,5 тыс. га — 72% площади всех культур, из 
них более 18 тыс. га, или 53%, посадкой. К ультур ели с о зд а н о  
свыше 8,5 тыс. га, или 25% площади культур, из них 18% — п о
садкой.

Большое внимание уделено культурам лиственницы. За 5 лет 
посажено около 900 га — 2,5% . Приживаемость посадок лист
венницы высокая — 86—95% .

Культурам других пород в Ивановской области не уделяется 
почти никакого внимания: за 5 лет посеяно дуба 8 га и ясеня 1 га. 
Здесь наблюдается значительный отпад культур первого и второго 
года производства.

В Ивановской области лесных пожаров в несколько раз мень
ше, чем в соседней Владимирской.



ЛЕСА ГОРЬКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Л. Б.  Ж у к о в , Л.  /7. Ши  м а н ю  к

Горьковская область примыкает на севере и северо-западе 
к Костромской области, на севере и северо-востоке к Кировской, 
на востоке — к М арийской и Чувашской АССР, на юге — к Мор
довской АССР, на юго-западе — к Рязанской, на западе — к Вла
димирской н Ивановской областям.

Территория Горьковской области, по данным учета лесного 
фонда на 1 января 1961 г., определена в 74,6 тыс. км2.

Рельеф. Протекающая по терррггории Горьковской области 
с северо-запада на юго-восток Волга делит область на две различ
ные в физико-географическом отношении части: заволжск\ю лево 
бережную пониженную и правобережную нагорную.

Заволжская часть представляет песчаную, в значительн 
мере облесенную равнину с высотами 100—150 м. На севера 
иолжье прилегает к отрогам Северных Увалов, на востокь 
логим склонам Марийско-Вятского тектонического вала. 
^Ространившееся на территорию Горьковской оола(1^ ф0р- 
мппДа^СКОе 0леденение оказало все же СИЛЬН0® „ талых вод, 

Ровацие поверхности области. Отложенные но ' образовали 
атем перевеянные ветром огромные песчаные ичного рода 
аволжье и отчасти и в более южных район.- • ,ть д10хо-
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к Око и Вол го, гдо высоты достигают 210 м (II еремиловские горы), 
220 ле (Дятловы горы около г. Горького), 218 м (Фадеевы горы).

Климат. Но данным «Агроклиматического справочника по 
Горьковской области» (1959), климат Горьковской области умерен
но континентальный. Зима холодная и многоснежная, лето уме
ренно жаркое, в Заволж ье—более влажное и прохладное.

Средняя годовая температура воздуха колеблется от 2,2 до 
2,4° на севере области и от 2,9 до 3,7 в ее южной части. Средняя 
многолетняя сумма активных температур на севере области со
ставляет 1840°, на юге — до 2270°.

Средняя месячная температура января лежит в пределах 
— 11,2° на юго-западе области и —13,4° — на севере. Ф евраль на 
один градус теплее. Абсолютные минимумы температуры воздуха 
в отдельные годы достигают —42, —48°. Средняя температура 
июля колеблется от 18,2 до 19,4°. Средние месячные температуры 
воздуха положительны с апреля по октябрь. Однако в мае абсо
лютные минимальные температуры могут достигать 8 —10° мороза, 
в июне — 2—2,5° мороза, в июле температура может падать до 0°, 
в августе до —1°. Таким образом, только июль не имеет отрица
тельных температур. В остальные месяцы вегетационного периода 
возможны заморозки. Вторжение теплых воздушных масс с юго- 
востока страны вызывает резкое повышение температуры и на
ступление ранних весенних оттепелей, а в летний период — сухо
веев и засушливой погоды.

Наиболее рано заканчиваются весенние заморозки в третьей 
декаде марта (Курмыш), в остальных районах области в основном 
во второй декаде и лишь в пемногих местах в третьей декаде 
апреля. В среднем они прекращаются в первой-второй декадах 
мая и только^на севере области в третьей. Самые поздние сроки 
окончания заморозков отмечены в первой декаде июня и только 
в Ардатове, Пурехе и Ветлуге — во второй. Первые осенние за
морозки могут наступить уже в конце августа — начале сентября. 
В среднем они наступают в конце последней декады сентября 
и только в Пурехе 21 и в Ветлуге 14 сентября. Самые поздние сро
ки первых осенних заморозков приходятся в основном на вторую 
и третью декады октября, в Ветлуге — на первую декаду октября, 
в Выксе — на 1 ноября.

Продолжительность безморозного периода в разных районах 
области различна: на севере — 113 дней, далее к югу — от 122 
до 138 дней, в Горьком — 144 и в Курмыше — 140 дней. Наимень
шая продолжительность безморозного периода колеблется от 77 
до 106 дней и наибольшая — от 153 до 191 дня.

Атмосферных осадков за год выпадает от 430 мм на юго-востоке 
области (Теплый Стан) до 576—603 мм в северо-западных районах 
(Пурех, Чкаловск). Около 30% годовых осадков выпадает в виде 
снега. С апреля по октябрь осадки составляют от 285—302 мм на 
юге до 418 мм на северо-западе. В заволжской части количество
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осадков превышает испарение, а в юго-восточных районах их не
достаточно, и в отдельные годы в этих районах бывает засуха.

Снежный покров устанавливается обычно 15—20 ноября на 
севере и 20—24 ноября — на юге. Наибольшая высота снежного 
покрова — во второй декаде марта. В Заволжье она достигает 
40—50 см , в правобережных районах — 30—40 см, в восточных 
и юго-восточных — около 25—30 см. Н а защищенных от ветра 
местах высота снежного покрова значительно выше — 50—60 см. 
Снежный покров лежит в среднем 150 — 165 дней. Снеготаяние 
начинается в третьей декаде марта и заканчивается во второй де
каде апреля. Продолжительность снеготаяния — 18—20 дней на 
юге, 22—25 дней на севере. В северных лесистых районах снег 
сходит позже, обычно в середине мая, так как мощность снегового 
покрова там более значительна.

При дружной теплой весне снег стаивает на всей территории 
в третьей декаде марта, при затяжной и холодной весне снег сходит 
на месяц позже.

В осенне-зимний период преобладают ветры юго-западных на
правлений, в остальные месяцы — северо-западных.

В климатическом и агроклиматическом отношениях Горьков
ская область разделена на три района (рис. 1): влажное лесное 
Заволж ье, возвышенное правобережье и теплый сухой юго-во- 
сток.

В лаж ное лесное Заволж ье

К этому району отнесено все левобережье Волги и Оки в пре
делах Горьковской области. Климат района отличается от других 
районов области более низкими температурами и повышенной влаж
ностью. Зима холодная, устойчивая, многоснежная, лето сравни
тельно короткое и нежаркое. За теплый сезон положительных тем
ператур накапливается 2300—2400° и активных (выше 10°) 1800° 
на севере, 2050° на юго-востоке. Осадков за год выпадает от 600 мм 
на северо-западе до 450 мм — на крайнем востоке, а за период 
вегетации соответственно 325 и 250 мм. Засуха в Заволжье — 
явление редкое. В районе выделено три агроклиматических под
района: 1а — северный холодный влажный, наименее обеспечен
ный теплом; 16 — северо-западный холодный сильно увлажненный, 
отличающийся наибольшим количеством осадков, и 1в — восточный 
холодный умеренно увлажненный.

В озвы ш енное правобереж ье

К району отнесено все правобережье Оки и Волги в пределах 
Горьковской области, за исключением группы юго-восточ
ных районов. Весь район теплее первого и беднее осадками. Отли
чается пересеченностью местности и значительными различиями
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Рис. 1.
Агроклиматические районы п подрайоны Горьковской области
I — влажное лесное Заволжье: 1а — северный холодный, влажный; 16 — северо-за
падный холодный, сильно увлажненный; 1в — восточный холодный, умеренно влажный;
II — возвышенное Правобережье: Па — северо-западный, умеренно теплый, влажпый; 
116 — юго-западный теплый, умеренно влажпый; Пв — центральный умеренно теплый 
н умеренно влажпый; I I I  — теплый сухой юго-посток



в высотах, о б у с л о в л и в а ю щ и х  пестроту в распределении атмосферных 
о с а д к о в .  В западной части района преобладают подзолистые супес
чаные почвы, на востоке — оподзоленные серые лесные. Заморозки 
здесь реже, чем на севере. В летний период преобладают осадки 
ливневого характера. Район разделен на три подрайона: П а  — 
северо-западный умеренно теплый влажный; П б  — юго-западный 
теплый умеренно влажный и П в  — центральный умеренно влаж
ный и умеренно теплый.

В подрайоне П а  выпадает за год 500—550 мм осадков, за 
вегетационный период — 300—325 мм. Небольшие лесные мас
сивы сохранились на юго-западе подрайона. Преобладают серые 
лесные и дерново-подзолистые супесчаные и суглинистые почвы. 
В подрайоне П б  годовое количество осадков равно 450—550 мм , 
а за вегетационный период — 275—300 мм. Преобладают дерново- 
подзолистые супесчаные почвы. В подрайоне сохранились зна
чительные лесные массивы. Лето здесь несколько более влажное 
и прохладное, чем в районах, лежащих к востоку.

Подрайон П в  отличается сильно пересеченной местностью. 
Почвы преимущественно светло-серые, серые и темно-серые лес
ные. Лесов сохранилось мало. Осадков за вегетационный период 
выпадает 250—300 мм. Зима холодная, лето жаркое.

Теплый сухой юго-восток

Отличается сильной изрезанностыо рельефа. Преобладают се
рые, темно-серые и черноземные почвы. Лесов очень мало. В со
ставе флоры много степных элементов. Осадков за год выпадает 
450—500 м м , за вегетационный период — 250—275 мм. Нередко 
наблюдаются суховеи и засухи, особенно весной. В среднем за 
май и июнь бывает до 10 дней с относительной влажностью воздуха 
до 30% и ниже. Летом нередко выпадают сильные ливни. Средняя 
высота снега наименьшая в области (23—30 см). Краткая харак
теристика агроклиматических районов дана по разделу второму 
«Агроклиматического справочника по Горьковской области» 
(1959), составленному Н. А. Михайловым.

Гидрография. В Горьковской области насчитывается более 
200 значительных рек. Важнейшая из них — Волга. Ее крупные 
правые притоки: Ока с притоком Тёша и 18 другими притоками, 
затем Кудьма, Сундовик и Сура с притоками Пьяна и Алатырь. 
Левобережные крупные притоки Волги — Узола, Линда, Везло- 
ма, Керженец, Ветлуга с многочисленными притоками. Некоторые 
из них (Уста, Люнда, Лапшанга, Большая Какша и др.) весьма 
значительны. Долины рек левобережья области слабо разработаны 
и покрыты лесами и лугами. Реки области имеют большое лесо- 
трапспортное значение. Судоходность их, кроме Оки и Волги, 
не вполне удовлетворительна.
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Реки вскрываются между 10 апреля в южной части области 
п 20 апреля — в северной. Замерзают реки в среднем с конца ок
тября в северной части до середины ноября — в южной.

Крупных озер в Горьковской области сравнительно немного. 
На водоразделе рек Керженец — Ветлуга и Керж енец — Люнда 
встречаются обычно дюнные и ледниковые озера. Глубина их не
редко достигает 22—28 м . К числу таких озер относятся: Светлояр, 
имеющее сток в р. Люнду, К узьмояр со стоком в р. Д орогучу, 
Нестиар — бессточное озеро, Камское, из которого вытекает 
р. Дорогуча. К более мелким озерам относятся М алое Плотово, 
Линево, Большое Телюшкино, Малое Телю ш кино, Больш ие 
Язы и др.

В нагорной части области характерны провальны е (карсто
вые) озера. Важнейшие из них: Святое близ Дедова площ адью  бо
лее 185 га и максимальной глубиной 21 м ; Глубокое — площ адью  
свыше 63 га и глубиной 10 м\ Великое — площадью более 78 га и 
глубиной 5,5 м; Святое — площадью около 33 га и глубиной 14 м; 
Паровое — площадью около 35 га, глубиной 4 м; Д олгое — пло
щадью около 30 га и глубиной 5 м. Через озера Великое, Глубокое, 
Паровое и Долгое протекает р. Серёжа. Из других крупны х про
вальных озер можно назвать Вадское площадью около 83 га и 
Большое площадью 200 га со стоком в р. П ьяну.

В поймах Оки и Волги и других встречаются поемные озера, 
богатые рыбой. Кроме того, в области имеются искусственны е 
озера и запруды рек.

Почвы. Коренными породами Заволж ья являю тся пермские 
пласты, прикрытые более поздними отложениями. В левобереж 
ном Заволжье преобладают супесчаные и песчаные подзолисты е 
почвы, в крайних северо-западных и северо-восточных районах 
области встречаются суглинистые.

Основные почвы Заволж ья и Балахнинской низины — дерново- 
подзолистые песчаные, занимающие 66% всех почв области. Д о 
вольно значительно распространены сильноподзолистые и торф я
нистые почвы. Вдоль Волги и Ветлуги, а также местами и по другим  
рекам развиты аллювиальные (пойменные) дерновые почвы. Б о 
лотных (торфяных) почв больше всего в В олж ско-Ветлуж ской и 
Балахнинской низинах. Здесь сосредоточены большие запасы  
торфа.

Серые лесные почвы распространены в нагорной правобереж ной 
части области, в основном это почвы сельскохозяйственных у го 
дий, они в значительной мере выщелочены, особенно светло-се
рые. Содержание гумуса в пахотных серых почвах колеблется от
1 ,5—2% (светло-серые) до 5 —6% (темно-серые). Черноземные 
типичные почвы занимают незначительную площадь в виде остро
вов среди выщелоченных черноземов преимущественно в М еж пья- 
нье. Они также распаханы. С одерж ав " гумуса в пахотных гори
зонтах колеблется от 6 до 13% (Фа' 1953).



Рис. 2.
Почвы Горьковской области
Серые лесные подзолистые: I — песчаные; 2 — грубо- и тонкосупесчаные; з — легко- и 
с р ед н ес у г л и н и ст ы с; 4 — легкосупесчаные и легкосуглинистые; 5 — средне-и тяжелосуг- 
лииистые; ч ер н озем ы ; 6 — горовой; 7 — доли н н ы й ; S — деградированный; 9 — лугово
болотные и  торфяные помпы; 10 — почвы д ол и н  рек



Изучению почв Горьковскрп области посвящены работы В. В. 
Докучаева (1950), Б. 17. Серебрякова (1925, 1934); Б . П. Серебря
кова и С. А. Горшунова (1929); А. С. Фатьянова (1949, 1953) и др. 
Мы приводим здесь карту почв Горьковской области, заимствован
ную из книги С.С. Станкова (1951), и карту из «Агроклиматического 
справочника по Горьковской области» (1959), на которых хорошо 
показано распределение различных типов почв Горьковской обла
сти (рис. 2, 3).

БОТ АН IIКО-ГЁОГРАФИ ЧЕСКИ Е РАЙОН Ы

Горьковская область по своим природным особенностям весьма 
однородна и может быть расчленена на зоны, подзоны и районы.

В результате работ Нижегородской геоботанической экспеди
ции 1925—1928 гг., проведенной под руководством проф. В. В. Але
хина (1935), были составлены геоботанические карты современной 
и восстановленной растительности Нижегородской губернии (ныне 
Горьковской области) в масштабе Ъ км ъ i  см. Вся территория 
Горьковской области разделена на две зоны: лесную и степную.

Зональные явления на территории области и чередование под
зон нарушены включением интразональной растительности, обу
словленной действием крупных рек — Волги, Оки и других, отло
живших огромные массивы древних песчаных наносов, заросших 
впоследствии сухими сосновыми лесами и отчаста занятых мохо
выми болотами (рис. 3).

Заселение территории области растительностью происходило 
в разное время и разными путями: из Сибири, с юго-востока, из 
Западной Европы. Это отразилось как на составе растительности, 
так и на ее зональности. По данным Д . С. Аверкиева (1935), флора 
Горьковской области насчитывает более 1200 видов и свыше 120 
видов растений имеют в пределах области границы своего распро
странения. К числу таких растений относятся прежде всего сибир
ские виды: пихта сибирская, ель сибирская, лиственница сибир
ская (Сукачева), сибирский кизил (дерен), княжик сибирский.

По территории области проходят различные границы: север
ная граница чернозема, граница северный степей, граница дубовых 
лесов, южная граница таежных лесов и т. д.

Широколиственные леса Горьковской области многие авторы 
(В. В. Алехин, С. С. Станков, Д. С. Аверкиев и др.) считают более 
древними. Их вытеснили из Заветлуж ья более молодые по своему 
происхождению еловые и елово-пихтовые леса, в которых в массе 
еще сохранились представители дубравного широкотравья. «Тайга 
отвоевала у дубрав в Поветлужье пока только верхний этаж, она 
только вверху перекрыла дубраву, а внизу, в травостое, остатки 
былых дубрав выступают еще резко» (Станков, 1951, стр. 183).

Д. С. Аверкиев делит Горьковскую область на два крупных 
района: район темнохвойных лесов, занимающий всю часть области
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Рис. 3.
Схематическая карта растительности Горьковской области (по Алехину 
и Аверкиеву)
Подзоны лесой: 1 — елово-пихтовые; 2 — еловые; з — смешанные; 4 — дубравы|
5 — лесостепная подзопа; 6 — сосновые и сосново-еловые; 7 — поемные луга



к северу от Волги и к западу от Оки, кроме песчаных флювлогля* 
циальных отложении, и район лесостепной — остальная часть 
территории, занятая дубравами и степными формациями.

В районе томнохвойных лесов распространены еловые и елово- 
пихтовые леса и сосновые боры на соответствующих почвах. Широ
колиственных водораздельных лесов здесь нет. В этом районе 
Аверкиев выделил шесть подрайонов.

1. Ветлужско-Устанский боровой подрайон занимает по лево
бережью Ветлуги территорию флювиогляциальных и террасовых 
песчаных отложений от северной границы области до Марийской 
АССР. Наиболее характерны для подрайона сосновые боры с тремя 
островами лиственницы: около с. Воздвиженского на р. Сухой Руе 
и Сеньге, против пос. Красные Баки и с. Дмитровское, на севере 
в районе р. Б. Какши. Приблизительно от г. Варнавина, вниз по 
течению Ветлуги, в борах встречаются представители степной 
флоры — ракитник, пазник, андреев крест, сон-трава и др. К вос
току от р. Усты и к югу от р. Руи встречаются небольшими мас
сивами супесчаные и легкосуглинистые почвы, на которых местами 
произрастают елово-пихтовые леса, а за р. Юронгой — и елово- 
пихтовые с широколиственными элементами. Верховых болот в 
подрайоне мало. Лесная площадь составляет около 85% террито
рии, а покрытая лесом — около 77%.

2. Керженецко-Люндовский борово-болотный подрайон зани
мает почти все междуречье Волга — Ветлуга к востоку от Киров
ской железной дороги. Это — равнина с песчаными и песчано-пы- 
леватыми подзолистыми почвами. Распространены сосновые боры, 
преимущественно брусничники и черничники. Значительные 
площади заняты сфагновыми болотами. В борах по Керженцу и в 
приволжских частях подрайона на дюнах также обычны предста
вители более южной флоры: ракитник Цингера, сон-трава, песчанка 
Сырейщикова, гвоздика Борбаша и гвоздика песчаная, овсяница 
Беккера, астрагал песчаный и др. Много в подрайоне и мел
колиственных лесов. Лесная площадь — около 83% территории, 
покрытая лесом — около 70%.

3. Балахнинско-Сейминский борово-болотный подрайон цели
ком лежит в Балахнинской низменности в междуречье Ока — Вол
га. Рельеф дюнно-холмистый. Почвы песчаные подзолистые, из
редка встречаются острова крупнопылеватых дерново-подзолистых 
почв. Широко распространены верховые болота и сосновые боры с 
теми же песчаностепными формами, как и во втором подрайоне. 
Лесная площадь — около 68% территории, покрытая лесом— 
около 46%.

4. Уренско-Ш ахунский елово-пихтовый подрайон лежит к во
стоку от первого подрайона. Почвы пылеватые, дерново-подзоли
стые, а в долине р. Усты — песчаные подзолистые. Преобладают 
елово-пихтовые леса, в которых примесь пихты достигает 0 ,1—0,3. 
В них много дубравных элементов и липы в древостое. На супесях
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дубравные элементы исчезаю т и леса приобретаю т типичный харак
т е р  хвойной тайги. В этих лесах  господствую т ельники зеленомош
ники с кислицей, черн и кой , брусн икой , лесным хвощом, а по мел
ким речкам и долам — м ш истая «шохра». Д л я  покрова характерны 
лабазник вязолистны й, бодяк огородный, валериана волж ская, 
манник, цинна, к а к а л и я , м али н а хм елелистная, поленика и др. 
Вдоль левобереж ья У сты  и В аи  неш ирокой полосой развиты 
сосновые боры. Л есн ая  п лощ адь подрайона составляет около 
64%, покры тая лесом — около 57%  территории подрайона.

5. П риветлуж ский  елово-пихтовы й подрайон простирается по 
правобережью В етлуги  и тян ется  от северной границы области до 
верховьев р. К ер ж ен ц а . В есь подрайон  находится на водоразделе 
Унжа — В етлуга и В етл у га  — К ерж енец. Почвенный покров 
сложный — от песчаны х подзолов вдоль р. Л апш анги и в между
речье У нж на — В етл у га  до л егки х  суглинков на ледниковых 
флю виогляциальных моренны х отлож ениях. В подрайоне преоб
ладают елово-пихтовы е леса и елово-пихтовы е леса с дубравными 
элементами, встречаю тся так ж е сосновые боры. Х арактер  елово
пихтовых лесов такой  ж е, к ак  и в четвертом подрайоне. Лес
ная площ адь — около 66%  терри тори и , покры тая лесом — око
ло 55% .

6. Ч каловско-С ем еновский  еловый подрайон леж ит к югу от 
пятого подрайона. В осточная гран и ца его идет почти от устья 
Узолы на с. К ан тау р о во  по левобереж ью  р. Линды, параллельно 
ей, через верховья  р. Л ю нды  на с. Г алибиху. В этот подрайон 
входит часть Городецкого  административного района по правобе
режью В олги к северу до р. Ю г. П реобладаю т флювиогляциальные 
подзольные супеси, затем  легкие суглинисты е подзолистые почвы 
и песчаные подзолисты е на двух- трехчленных породах. Домини
руют еловые леса, см енивш иеся местами мелколиственными, много 
сосновых и сосново-еловы х лесов. Е ловы е леса без примеси пихты, 
которая к востоку от К ерж енц а становится более или менее обыч
на. Л есная площ адь составляет около 53% территории, покрытая 
лесом — около 45% .

Лесостепной район заним ает южную часть области, к югу от 
Волги и к востоку от О ки. Почвенный покров сложный — от черно
земов на коренны х ю рских породах до серых лесных земель и дер
ново-подзолистых почв на моренных суглинках и флювиогля
циальных песках . Сложен и растительный покров — от степей и 
дубрав до сосновых и еловых лесов в западной части области. Боры 
по древним эоловым формам песчаных пространств сильно остеп- 
нены. Л есная площ адь — около 31% , покрытая л есо м — око
ло 25% . Этот район разделен Д . С. Аверкиевым на восемь под- 
районов.

1(7). Починковский степной подрайон занимает территорию к 
югу от р. А латы рь и к востоку от р. Рудня и частично ее лево
бережье. П лато между указанными реками с высотами 180—250 м
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над уровнем моря круто обрывается к ним и понижается к р. Инзар 
на восток и юго-восток. Преобладают серые лесные земли, зани
мающие около половины территории подрайона. Лесная раститель
ность представлена небольшими дубравами около Пели Хован
ской. Лесная площадь — около 7,3%, покрытая лесом — око- 
•ло 6%.

2(8). Пьянско-Сурский степной подрайон занимает территорию 
Межпьянья к востоку от линии Чуфарово — Ветошкино и часть 
пологого склона левобережья южной ветви Пьяны. Это — высокое 
плато, круто обрывающееся к ветвям Пьяны и постепенно пони
жающееся к р. Суре. Преобладают выщелоченные черноземные 
почвы, переходящие к югу в оподзоленные черноземы с пятнами 
серых лесных почв. Большая часть Межпьянья лишена древесной 
растительности. Небольшие дубравы и осиновые лески встре
чаются около селений: Сурки, Ветошкино, Гагино, Дубровка, Су- 
рочки и Черновское. Лесная площадь составляет около 5% тер
ритории, покрытая лесом — около 4,5%.

3(9). Арзамасско-Вадский подрайон занимает значительную 
часть водоразделов Серёжа — Тёша — Пьяна к востоку от линии 
Чернуха — Личадеево до с. Вад и к юго-востоку, примерно на 
Великий Враг, и от него на юго-запад через Пою — Крутец — 
Курилово — Шубино — Личадеево, т. е. и часть левобережья 
Тёши. Лесная растительность представлена небольшими участ
ками дубрав, мелколиственного леса и боров. Лесная площадь — 
около 20,5%, покрытая лесом — около 23%.

4(10). Пьянско-Волжский подрайон находится на водоразделе 
между Пьяной и Волгой к востоку от р. Озерки и ее притока 
Пичесы. Почвы преимущественно серые лесные — от легко- до 
тяжелосуглинистых, по левобережью Пьяны встречаются дерново- 
подзолистые супесчаные на террасовых отложениях. Лесная расти
тельность, преимущественно по склонам балок и речек, состоит 
из небольших участков дубрав и мелколиственных лесков. В за
падной части подрайона, реже в северной, также по склонам встре
чается примесь сосны к лиственным или небольшие сосняки. 
Лесная площадь составляет 17,5%, покрытая лесом — око
ло 9%.

5(11). Алатырско-Пьянский дубовый подрайон занимает 
западную часть Межпьянья. Южной границей является р. Алатырь. 
Преобладают серые лесные почвы и оподзоленные черноземы. В юж
ной части подрайона вдоль р. Алатырь — песчаные дерново-подзо
листые почвы. Лесная растительность по Межпьяныо представлена 
небольшими участками дубрав и дубравами и мелколиственными 
лесами по водораздельным высотам к р. Алатырь. На песчаных 
почвах Приалатырья сохранились боры. В дубравах и их произ
водных характерны такие представители травяного покрова, как 
любка зеленоцветная, зубянка пятилистная, хохлатка Маршалла, 
в дубравах по склонам — ромашка щитконосная, горошек горо



х о в и д н ы й ,  серпуха красильная, володушка золотистая, лазурник 
(Laser trilobum). Из представителей северных лесов — грушанки, 
кислица, цинна, цирцея альпийская, кочедыжник городчатый и 
другие; встречающихся в дубравах 10-го района, севернее Пьяны, 
здесь нет. Сосновые боры по Алатырю сильно остепнены. В борах 
единично встречается ель. Лесная площадь подрайона — около 
2096, покрытая лесом — около 16,5%.

6(12) . Ардатовско-Наруксовский подрайон дубовых и смешан
ных лесов занимает водораздел между реками Сатисом и Серёжей 
к западу от 9-го и к востоку от 14-го подрайона, а также территорию 
южнее Алатыря до 7-го подрайона. Преобладают супесчаные и пес
чаные, в меньшей степени суглинистые дерново-подзолистые и 
серые лесные почвы. Леса преимущественно мелколиственные, реже 
смешанные с примесью липы, дуба, ясеня или сосновые по р. Сатис, 
отчасти по Алатырю. Всюду присутствует ель. К югу от Алатыря 
находится самый крупный в области массив дубового леса на под
золистых супесях. Сосновые леса местами остепнены. Встре
чаются сфагновые болотца.

7(13). Приокский дубравный подрайон занимает водораздел 
между Серёжой, Кудьмой и Окой, а также водораздел Кудьма — 
Волга и водораздел рек Озерка — Ункор. Почвы преимущественно 
серые лесные, супесчаные и песчаные дерново-подзолистые и 
торфянисто-глеевые. Лесной растительности почти нет. Лесная 
площадь — около 20 %,  покрытая лесом — около 15%. Небольшие 
участки дубрав сохранились около Горького и между Ворсмой и 
Богородском к востоку, к зап ад у — мелколиственных лесов с при
месью сосны.

8(14). Выксунско-Серёжинский подрайон сосново-еловых лесов 
занимает юго-западную часть области в бассейне Серёжи и нижнего 
течения Теши, а также верховья р. Кудьмы. Почвы песчаные и 
песчано-пылеватые, дерново-подзолистые, торфяно-глеевые и тор
фяные. Это наиболее облесенный подрайон степного района об
ласти. Леса сосновые, сосново-еловые и мелколиственные. Много 
верховых болот. Приокские боры южнее Выксы, а также по по
бережью Серёжи сильно остепнены. Лесная площадь — около 63%, 
покрытая лесом — около 53%.

По лссорастительному районированию подзоны южной тайги п 
хвойно-широколиственных (смешанных) лесов («Проблемы повы
шения продуктивности лесов», т. 1, 1959) С. Ф. Курнаев отнес всю 
заволжскую часть Горьковской области к двум районам: Привет- 
лужскому и Приволжскому подзоны смешанных лесов. За предела
ми этих районов осталась правобережная нагорная часть области, 
отнесенная Д. С. Аверкиевым к лесостепному району и разделен
ному на восемь подрайонов, описанных выше.
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o c n o i t i iы е  г п п ы  .i i :co h

Анализ обширных литературных источников о лесах Горьков
ской области (Алохнн, Артамонов, Жадовский, Кац, Назаров, 
Порхунов, Смирнов, С. Я. Соколов, Уранов и др.) и личное изу
чение этих лесов позволяют считать установленными следующие 
типы лесов.

С о с н о в ы е  леса (боры). Лишайниковый, или беломошник, остеп- 
неннын, толокнянково-лишайниковый, лишайниково-мшистый, 
ландышевый, орляковый, мшистый чистый (зеленомошный), или 
гипновый, плауново-мшистый, вересковый, бруснично-мшистый, 
брусничный, ракитниково-бруснично-мшистый, ракитниковый, 
вейниковый, чернично-мшистый, кисличный, травяной, молиние- 
вый, молиниево-черничный, долгомошниковый, багульниково- 
долгомошно-сфагновый, кассандрово-осоково-сфагновый, или кас- 
сандрово-пушицево-сфагновый, сфагновый, сосново-липовый, сос
ново-лиственнично-липовый, сосново-лиственнично-зеленомош- 
ный, сосново-елово-мшистый, сосново-елово-бруснично-мшистый, 
сосново-елово-чернично-мшистый, сосново-елово-майниковый, со
сново-елово-кисличный.

Еловые леса, или рамени. Зеленомошник чистый, брусничник, 
черничник, костяничник (с костяникой хмелелистной), майнико- 
вый, кисличник, ясменниково-кисличный, липняковый, хвощовый 
(с лесным хвощом), долгомошниковый, высокотравный (с лабаз
ником вязолистным), папоротниковый, болотистый («шохра»), 
пихтово-зеленомошный, пихтово-черничный, пихтово-кисличный, 
пихтово-рябиновый, пихтово-липовый с кленом и ильмом, пихто-* 
во-приручьевый, пихтово-травяной, пихтово-долгомошный.

Дубравы водоразделов. Лещиново-снытевая, лещиново-осоковая 
(с осокой волосистой), лещиново-снытево-ясменниковая.

Дубравы склонов и берегов рек. Остепненная, осоковая (с горной 
осокой), осоковая (с лесной осокой).

Липняки. Лещиново-боровой с осокой волосистой, аконитово- 
ясменниково-чистяковый.

Березняки. Вейниковый, черничник, молиниевый, сфагновый.
Осинники. Черничник, снытевый, липняковый.

ЛЕС110П ФОНД

Общая площадь государственного лесного фонда Горьковской 
области превышает 3 млн. га. Покрытая лесом площадь насажде
ний естественного происхождения равна почти 2,5 млн. га, или око
ло 80,7%; искусственных насаждений 108 тыс. га, или 3,6%. Вся 
покрытая лесом площадь превышает 2,57 млн. га, или 84,3% 
(рис. 4).

Непокрытая лесом площадь составляет 276,6 тыс. га, или 9,0%, 
и в том числе невозобновившихся вырубок 226,7 г га, или 
7,4%, пустыри и прогалины занимают 1,5% и г Л% ле-



в

Рис. 4.
Леса Горьковской области
А  —  гослесфонд: 1 — леса естественного происхождения (2466,2 тыс. га, 80,7% ); 2 — л ес
ные культуры (108,2 тыс. га, 3,6% ); 3 — невозобновившиеся лесосеки (226,7 тыс. га, 
7,4% ); 4 — прочие не покрытые лесом площ ади(49,9 тыс. га, 1,6%); 5 — нелесные площади 
(203,8 тыс. га, 6,7% ); Б — распределение покрытой лесом площади по породам: а — сосно  
вые и лиственничные (1043,8 тыс. га, 40,8% ); б — еловые и пихтовые (260,2 тыс. га, 10,1%) 
в — дубово-ясеневые и др . (120,9 тыс. га, 4,6% ); г — березовые (810,2 тыс. га, 31,5% ) 
г' —осиновые (289,3 тыс. га, 11,2% ); е — ольховые (42,2 тыс. га, 1,6%); ж —  тополевые и 
др. (7,5 тыс. га, 0,2% ); В  — запас древесины: а х — сосновые и лиственничные (137,28 
млн. ж3, 45,3% ); бх — еловые и пихтовые (52,58 млн. Л1я, 17,3%); вх —  дубово-ясеневые и др . 
(8 ,9  млн. jh3, 2,9% ); г ,— березовые (74,75 млн. Л1э, 24,6% ); д х — осиновые (26,33 млн. м 3, 
8»7%); — ольховые (2,23 м лп.л!3, 1,1%); ж , — тополевые и др. (0,37 млн. .и3, 0,1% )

сноп площади. Нелесная площадь равна 203,8 тыс. га, или 6,7% 
(табл. 1).

В лесах Горьковской области преобладают сосновые древостой, 
занимающие 40,8% покрытой лесом площади.

Ельники распространены на площади 260 тыс. га, или на 
10,1%. В лесах Горьковской области встречается пихта сибир
ская, обычно в примеси к ели.

Леса из широколиственных пород — дуба, ясеня, клена остро
листного, липы и ильмовых — представлены в области на более 
значительных площадях, чем в соседних Владимирской, Иванов
ской и Костромской областях. Здесь дубравы произрастают не 
только в поймах рек, но и на водоразделах.



Покрытые лесом площади к запасы насаждений по преобладающи*!
породам

Таблица 1

Порода
Площадь Запас

тыс. га % млн. м3
1 %

1043 ,8 4 0 ,8 13 7 ,2 8 45 ,3
2 6 0 ,0 10 ,1 5 2 ,5 4 17 ,3

0 ,2 — 0 ,0 4 —
0 ,2 — — —'•

1304 ,2 5 0 ,9 18 9 ,8 6 6 2 ,6

1 8 ,9 0 ,7 1 ,6 2 0 ,5

5 9 ,8 2 ,3 4 ,3 3 1 ,4
0 ,8 0 ,0 3 0 ,0 3 0,01
0 ,7 0 ,0 3 0 ,0 4 0 ,01
0 ,6 0 ,0 2 0 ,0 2 0 ,01

4 0 ,1 1 ,5 2 ,8 6 0 ,9

8 1 0 ,2 3 1 ,5 7 4 ,7 5 2 4 ,6

2 8 9 ,3 1 1 ,2 2 6 ,3 3 8 ,6

4 2 ,2 1 ,6 3 ,2 3 1 ,1

0 ,9 0 ,0 3 0 ,0 4 0,01

2 ,9 0 ,1 0 ,0 4 0 ,01

3 ,7 0 ,1 0 ,2 9 0 ,01

1270,1 4 9 ,1 1 1 1 3 ,5 8 3 7 ,1 6

2 574 ,3 100 3 0 3 ,4 4 —

С о с н а ......................................................
Е л ь ............................................................
П и х т а .......................................................
Л и с т в е н н и ц а .....................................

И т о г о  х в о й н ы х ................
Д у б в ы со к ос тво ль ны й...................
Д уб  низкоствольный ...................
Я с е н ь .......................................................
Клен о с т р о л и с т н ы й .......................
И л ь м о в ы е ..............................................
Л и п а .......................................................
Береза .......................................................
Осина .......................................................
Ольха .......................................................
Тополь .......................................................
Тальники ..............................................
Бересклетиики и д р ..........................

И т о г о  лu c i в е н н ы х ...................

В с е г о  хвойных и лпстнеппых

Сосновые леса Горьковской области состоят в основном из 
молодняков I и II классов возраста. Обе эти группы составляют 
51 % площади сосновых насаждений, запас их равен 16%. Средне
возрастных насаждений около 20% с запасом 28%, приспевающих 
и спелых — по 15%, запас их соответственно — 26,7 и 28,7% . 
Средний запас спелых и перестойных насаждений на 1 га — 287 мъ.

Возрастной состав еловых насаждений совсем иной. Молодняки 
I и II классов возраста занимают примерно 14%, средневозраст
ные — 15%, приспевающие—18,5% и спелые иперестойные—52% 
и в том числе перестойные — 16,5%. Незначительность площадей 
молодых ельников объясняется возникновением весьма боль
ших площадей молодняков мягколиственных пород — березы 
и осины. Березняков I и II классов возраста в горьковских лесах 
почти 47%, осинников же 52%, т. е. более половины площади 
осинников. Эти породы, очевидно, сменили ель на вырубках и 
сосняки лучших бонитетов (табл. 2 и 3).
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Изменение государственного лесного фонда Горьковской области 
п запасов насаждений с января 1956 по январь 1961 г.

7"аблица 2

Категория площадей и запасы  
насаж дений

По учету  
на 1 января Разница

1956 г. 1961 г.

Общая площадь лесов гослесфонда, тыс. га 3054,8 3138,7 +83,8
Покрытая лесом площадь, тыс. га ..................

в том числе:
2574,4 2669,3 +94,9

по хвойному хозяйству, тыс. га . . . .  
твердолиственному высокоствольному,

1304,3 1302,6 —1,7

тыс. г а ..................
твердолистренпому низкоствольпому,

21,0 25,2 +4,2

-тыс. г а ......................................................... 59,8 58,2 -1 ,6
мягколиственному, тыс. га . . . 1189,3 1283,3 +94,0

Запас насаждений общий, млн. м 3 ..............
в том числе:
спелых и перестойных эксплуатационной

303,43 285,91 —17,52

части, млн. ж3 ........................................... 136,82 97,04 —39,78
из них но хвойному хозяйству, млн. м 3 87,96 54,06 —33,90

Лесные культуры, тыс. г а .............. 108,2 130,0
83,9

+21,8
+83,9

Таблица 3

Весь лесной фонд Горьковской области с учетом других фондодержателей

Лесофондодержатель

Площадь легов. тыс. га Запас, МЛН. Л11

общая покрытая
лесом

В ТОМ
числе 

спелых н 
перестой

ных
об^ий

в том
ЧИСЛе

с пел i.iх и 
перестой

ных

Горьковский совнархоз . . 3138,7 | 2669,3 539,5 |1 285,91 116,35
Закрепленные леса . . .  .
Гороховецкий военлесхоз данны е огсутстпуют

Леса горсоветов .............. 1,6 1,5 0,4 0.3S 0,16
» совхозов .................. 34,5 26,6 1 ,0 1,07 0,14
ь колхозов.................. 435,6 373,6 24,2 23,94 3,77

И того и о о б л а ст и 3610,4 3071,0 565,7 311,3 120,42

Территория области равна 7460,6 тыс. га. Процент лесистости — 
41,2.

Таким образом, Горьковскому совнархозу принадлежит 87% 
всех лесов области. Леса колхозов составляют 12,6 % общей пло
щади и несколько более 12% покрытой лесом площади.
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РУЬКН ГЛАВНОГО п о л ь з о в л п п я

Основной системой рубок главного пользования в лесах Горь
ковской области являются сплошные — концентрированными лесо
секами. Иногда еще применяются и условно сплошные, постепен
ные же, группово-выборочные н добровольно-выборочные рубки 
лишь на незначительных площадях. Известны также выборочные 
рубкп вне лесосек (табл. 4).

Т а б .ш ц а  4

Размер вырубаемых площадей в лесах П группы и количество 
фактически заготовляемой древесины при рубках главного пользования

с 1956 по 1900 г.

Гол рубки

Всего Выборочные Лесовосстановитель
ные

площадь,
га

масса,
ТЫС. Л1э

площадь,
га

масса,
ТЫС. И13

плошпдь,
га

масса,
ТЫС. Л13

1956 45 561 9 308 1726 300
1957 53 500 10 752 142 6 2901 562
1958 43 094 9 390 235 35 3293 614
1959 42 667 8 929 209 5 2813 567
1960 42 386 8 878 — — 3156 569

Итого . . . . 227 208 47 257 586 46 13 889 2612
В среднем за

г о д .............. 45 441 9 451 195 15 2 778 522

Из табл. 4 видно, что в лесах Горьковской области ежегодно 
вырубается в среднем более 48 тыс. га и заготавливается около
10 млн. мг древесины.

Сравнивая площади рубок за отдельные годы, можно заметить 
некоторую тенденцию к уменьшению площадей рубок и запасов 
древесины в последние 3 года по главному пользованию и значи
тельный рост лесовосстановительных рубок, введенных в практику 
лесного хозяйства в 1953 г. и проводимых в основном в лесах 
I группы. Если сравнить только 1956 г. с 1960 г., увеличение пло
щади этих рубок и запасов заготовляемой древесины достигает 
183-190% .

РУ1ЖИ УХОДА ЗА ЛЕСОМ

Рубки ухода за лесом в Горьковской области проводятся на 
сравнительно значительных площадях (табл. 5).
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Таблица 5

Площади рубок ухода за лесом И объем вырубленной древесины в лесах гослесфонда Горьковской об л
в 1956— 1960 гг.

Осветление Прочистки П рореж ивание Проходные рубки Выборочно-санитариые Всего

Год рубки

п
ло

щ
ад

ь,
га

с
cz 3 2 н пл

ощ
ад

ь,
га м

ас
са

,
ТЫ

С. 
Л13

пл
ощ

ад
ь,

га

czо •с о сс 2 £ t- пл
ощ

ад
ь,

га

со
о  ̂cz 32 н пл

ощ
ад

ь,
га

со
о о 2 3Л Н пл

ощ
ад

ь,
га м

ас
са

, 
ты

с. 
Л1

3

1956
1

1501 2,0 2 704 7,7 2266 32,8 3182 58,6 23 977 288,0 33 630 389,1

1957 6782 12,5 8 871 27,8 6344 83,3 5275 96,9 40 154 465,7 67 426 686,2

1958 7663 13,0 9170 29,0 6502 77,0 5855 98,0 49 324 506,0 78 514 723,0

1959 8754 11,6 10 452 33,6 5548 68,7 4221 72,4 47 518 506,0 76 493 692,3

1960 8912 11,0 10 394 33,9 4994 63,3 4153 75,2 41 693 502,9 70 146 686,3

Итого  . . . 33 612 50,1 41 591 132,0 25 654 325,1 22 086 401,1 202 666 2268,6 326 209 3176,9
Среднее  за 

г о д ................. 6 723 10,0 8 318 26,4 5131 65,0 4 537 80,0 40 533 453,7 65 242 635,3



ИСКУССТВЕННОЕ ВОССТАНОВЛЕНИЕ ЛЕСНОГО ФОНДА

Разнообразные лесорастительные условия Горьковской обла
сти, расположенной в двух ботанико-географических зонах — 
лесной и лесостепной, — значительная обезлесенность нагорной 
части области, пестрота почвенного покрова, большие площади 
ежегодной рубки и необлесившихся лесосек и не покрытых лесом 
площадей создают предпосылки для широкого развития в лесхо
зах области лесокультурных работ.

Табл. 6, составленная по материалам Главного управления 
лесного хозяйства и охраны леса при Совете Министров РСФСР с 
1956 по 1960 г., показывает, что в Горьковской области разводятся 
почти все наши лесообразующие породы: сосна, ель, лиственница, 
кедр сибирский, дуб, ясень, вяз, береза, липа, клен ясенелист
ный, тополь, ива и др. За 5 лет закультивировано около 90 тыс. га, 
или около 18 тыс. га ежегодно. Если сравнить эти данные с разме
ром площадей ежегодной рубки главного пользования(45,4тыс. га), 
это составит лишь около 40% ежегодно вырубаемой площади. 
С учетом же невозобновившихся лесосек прежних лет рубки и 
других не покрытых лесом площадей (276,6 тыс. га), площадь еже
годных культур едва достигнет 5,6% от всех не покрытых лесом 
площадей. Очевидно, на большей части свежих вырубок и вырубок 
прошлых лет произойдет естественное возобновление материнскими 
породами, частью же со сменой пород. Однако часть вырубок 
останется невозобновившейся. Отсюда необходимость расширения 
объема лесокультурных работ.

Культуры создаются главным образом посадкой. Этим спосо
бом создано 76 % площади культур, посевом — 24% . Н а небольших 
площадях практикуется посев и посадка сосны осенью.

В культурах господствует сосна, которой посеяно и посажено 
более 82 тыс. га, или свыше 91% площади культур учетного пе
риода.

Выше мы отмечали, что сосновые насаждения гослесфонда 
Горьковской области составляют почти 41% покрытой лесом пло
щади. Очевидно, этим объясняется преобладание в культурах сос
ны. Культуры ели составляют 4,7% . Далее идут культуры дуба, 
их около 2,5 тыс. га, или 2,7% . Примерно 40% культур дуба соз
дано посевом желудей. Приживаемость культур дуба первого года 
создания их посевом — 95,8% , посадкой — 90,5%. Спутников ду
ба: ясеня, вяза и липы посажено 241 га, березы — 77 га, тополя и 
ивы — 150 га. Лиственничные культуры занимают 600 га, или 0,7% . 
Посажено также 22 га кедра сибирского.

К числу культур Горьковской области следует отнести 7344 га 
культур, созданных в лесхозах бывшей Арзамасской области, в 
том числе более 6 тыс. га сосны и более 1 тыс. га дуба.

В табл. 6 показано увеличение площадей культур. Если пло
щадь культур 1956 г. принять за 100%, в 1957 г. их создано 155%»
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Таблица 6
Лесные культуры и способ их производства в л е сх о за х  Горьковской обл асти  с 1956 по 1960 г.

Годы

1956 г. 1 957 г. 1958 г. 1959  г. 196;о г.

Главная порода
Способ

производства

П
ло

щ
ад

ь,
 

га

П
р

и
ж

и
ва

е
м

ос
ть

, 
%

П
ло

щ
ад

ь,
 

га

П
р

и
ж

и
в

ае


мо
ст

ь 
, 

%

П
л

ощ
ад

ь, 
га 

1

П
р

и
ж

и
в

ае


м
ос

ть
, 

%

П
ло

щ
ад

ь,
 

га

П
р

и
ж

и
в

ае


м
ос

ть
, 

%

П
ло

щ
ад

ь,
 

га

П
р

и
ж

и
в

ае


м
ос

ть
, 

%

Сосна П о с е в .................... 734 90,0 1360 89,2 2 408 92,5 4 286 83,3 7 828 80,2
88,1
64,4П осадка................ 8599 94,3 12 986 90,4 12 667 91,3 15 275 91,9 15 767

Ель П о с е в .................... 73 95,8 107 85,8 732 83,3 664 81,8 2 194
П осадка................ 56 94,2 134 78,1 37 91,7 50 95,9 221 93,4

Лиственница П о с ев .................... _ — — 10 63,3 8 80,1 —
94,3П осадка................ 20 86,5 26 79,0 166 94,9 328 92,6 42

Кедр сибирский П о с ев .................... — _ — — — — — — —
89,5П осадка ..................... 3 97,5 12 96,5 1 97,5 2 97,4 4

Д уб П о с е в .................... _ _ _ _ — 2 97,5 899 94,2

Ясень
Посадка . . . . 220 92,8 301 93,1 227 91,7 773 87,0 31 88,1

» .............. 8 88,1 37 97,1 23 97,1 3 97,5 •— —
Вяз обыкновенный » ............. 61 94,2 2 97,5 29 94,2 1 89,5
Береза » ............. _ 25 89,8 4 77,0 30 93,8 18 92,3
Тополь
Ива
Липа

» ............. 8 89,5 37 89,8 39 89,7 45 85,8 19 89,6
» .............
» . . . .

— — 2
1

97.5
97.5 1 9 7 , 5 _ _ —

Клен ясенелист- 
ный » — — 1 93,5 1 9 7 , 5 4 95,7 12 92,1

И т о г  о: П о с е в .................... 807 90,6 1 467 88,7 3 150 90,8 4 960 84,0 10 921 78,3
П осадка................ 8914 93,1 13 623 90,3 13 168 91,4 16 539 91,7 16 115 87,8
В с е г о  ............. 9721 92,8 15 090 90,0 16 318 91,2 21499 90,0 27 036 83,8

И того

П лощ адь,
га

16 6161 
65 444 J 
3 770\ 

498 f 
18 у 

582/

22 
901 \ 

1 552 / 
71 
93 
77 

148 
2 
2 

18

21 305 
68 509 
89 814



и 1958 г .— около 1(>8%, и 1959 г .— бол ос 217% и в 1960 г .— 278%. 
Другими словами, объем культур с 1956 по 1960 г. почти утроил
ся. Однако приподсннмс данные не дают еще полной картины раз 
вития лесокультурного дела в лесах Горьковской области, так 
как здесь не учтены площади культур, нуждающихся в допол
нениях, а также частично погибших по разным причинам, и пло
щади списанных культур. Только культур первого года производ
ства, нуждающихся в дополнениях, оказалось более 7,5 тыс. га 
и списано 859 га. Культур второго года производства, нуждав
шихся в дополнениях, было 7931 га и списано 576 га.

Но сравнению с другими описанными нами областями Горьков
ская область стоит па первом месте как по объему культур, так; 
и по их разнообразию.

По данным И. Д. Артамонова (1951), площадь лесных культур, 
произведенных в Горьковской области за 5 послевоенных лет 
(1940 — 1950 гг.), достигла 32 267 га. Это на 64% меньше, чем за 
пятилетие (1956—1960 гг.)— 90 тыс. га.

Лесные пожары в лесах Горьковской области — явление до
вольно обычное. Возможность возникновения пожара наступает 
воспой после схода снежного покрова и просыхания старой травы 
и лесной подстилки и продолжается в течение всего вегетационного' 
периода в сухие дни до наступления осенней дождливой погоды. 
Огнеопасный период приблизительно длится от четырех месяцев, 
на сопоре области до пяти — на юге.



ЛЕСА
ЧУВАШСКОЙ, ТАТАРСКОЙ АССР 

И УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Я. В. Н а п а л к о в

Леса центральных областей Среднего Поволжья представляют 
огромную народнохозяйственную ценность и как источник древе
сины и продуктов ее переработки, и как богатейшая база всевоз
можных побочных пользований (сенокошение, пчеловодство, пасть
ба скота и пр.). Леса этих областей — ценнейшая лесосеменная 
база для лесного хозяйства и защитного лесоразведения многих 
районов Советского Союза, и в первую очередь центральных и

ЮГ С и н и в ш и е с я  в Среднем Поволжье леса произрастают пре- 
имущественно^ по « « h L  рек „  о .раго ,, .  п ой ««  рек и ,,,  в » -  
раздельных плато, что определяет их исключительное почвозащпт
ное и водоохранное значение. крестьянских

Хищническое истребление частновладельческих i ще_
лесов в дореволюционном прошлом ПР11® Э к с п л у а т а ц и я  лесой  
„шо лесистости края. В е е м ,
проводилась и в наше время, пРЛШОй Отечественной воины 
войны, в предвоенные годы, Г°Д“ ®?Л“Ь_ 2 Д
и и послевоенный посстаноВ* ' ’ 1ВОдила к дальнейшему сокра- 

Эта эксплуатация, хотя собой истощение запасов спелых
щ е н и ю  лесной площади, вл - ^  площадей молодняков. Кроме
древостоев и накоплени .' жых насаждений сопровожда-
? iro , D«pyC<a J V . " , ' древосто»
лась CMCHOI1 этих пород ‘ ‘ п р о и с х о ж д е н и я .
смешанного п о р о с мпог -

В настоящем очерке ш п0' ’ сотрудники» Тагарокои .111^
летние исследования авюр*1 ^ н ЛНственных насаждения,
пой опытной станции в хвойных
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Татарии, Чувашии и Ульяновскойобласти по вопросамлесоводства, 
лесокультурного производства, лесосемениого дела, лесозащиты, 
лесной фенологии и др.

ЛЕСОРАСТПТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

Орография. Орографию Среднего П оволж ья определяет Волга 
с ее главнейшим притоком — Камой. Волга протекает в широтном 
направлении в северной части Чуваш ии и западной части Татарии. 
Далее с севера на юг в меридиональном направлении она разрезает 
Татарскую АССР и Ульяновскую  область.

На западе Чувашии с юга на север протекает приток Волги 
р. Сура, а в западной части Ульяновской области и Т атарии  также 
с юга на север течет р. Свияга. В восточной части Т атарии  в Каму 
впадают с севера Вятка и Иж, с юга — Ик и Ш ешма. Слева в Волгу 
в пределах Татарии впадает Бездна и ряд мелких речек, а в пре
делах Ульяновской области — Майна и Больш ой Черемшаи. 
В свою очередь, все эти притоки Волги и Камы имеют свои мелкие 
второстепенные притоки, изрезывающие территорию Т атарии, Ч у
вашии и Ульяновской области во всевозможных направлениях. Это 
придает Среднему Поволжью очень сложный холмистый рельеф 
с сильно выраженными эрозионными процессами.

Правобережье Волги в пределах Чуваш ии, Т атарии и У льянов
ской области представляет возвышенное холмистое плато, про
резанное оврагами, балками и долинами рек и ручьев. Здесь рас
положена северная часть П риволж ской возвышенности с двумя 
главнейшими водоразделами этой возвышенности — Волги и Свия- 
ги, Свияги и Суры, текущих почти параллельно друг другу. На 
водоразделе Свияги и Суры имеются довольно значительные мас
сивы сосновых насаждений.

Правобережье Камы в пределах северной части Татарии пред
ставляет менее возвышенную, но такж е холмистую местность, из
резанную притоками Волги и Камы. Здесь произрастают довольно 
значительные по площади сосновые леса, а также еловые субори 
и дубравы. По Каме проходит граница лесной и лесостепной зон. 
Восточная часть Татарии равнинная, с постепенным повышением 
на восток к предгорьям У рала. Вся восточная часть Татарии входит 
в лесостепную зону, где произрастают крупные и мелкие по пло
щади твердолиственные древостой и лишь ее крайний юго-восток 
может быть отиесеи в зону степей.

Восточная левобережная часть Ульяновской области т а к ж е  
равнинная, но представляет постепенный переход лесостепи в 
степную зону. Здесь наряду с лиственными насаждениями имеются 
и небольшие участки сосновых лесов (Мелекесский бор).

Климат. Значительная широтная и долготная протяженность 
территории Среднего П оволжья обусловливает довольно значи
тельное различие климата.
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Особенности теплового реж има могут быть охарактеризованы 
среднемесячными и среднегодовыми температурами основных ме
теостанций центральны х районов Среднего Поволжья.

Наиболее холодная зима и н изкая среднегодовая температура 
— на востоке Среднего П оволж ья (Бугульма), наиболее теплая 
зима, ж аркое лето и высокая среднегодовая температура — в 
районе С ызрани на юге Среднего П оволж ья.

Н аибольш ее количество осадков в Среднем Поволжье выпадает 
на севере Ч уваш ии  (в районе Чебоксар) — до 442 мм  за год, наи
меньшее ж е — на юге У льяновской области в районе Сызрани — 
372 мм. Таким  образом, диапазон в сумме годовых осадков дости
гает 70 мм. Н аибольш ее количество осадков за вегетационный 
период выпадает на востоке Т атарии (Мензелинск — 272 мм), что 
объясняется близостью  У рала; наименьшее же в районе Сызрани — 
172 мм. Это количество аналогично осадкам, выпадающим в за
суш ливых районах ю го-востока Европейской части СССР (полу
пустыни П рикаспия).

К лим ат северной части Т атарии соответствует зоне смешанных 
лесов, ю га ж е У льяновской  области сходен с климатическими 
условиями степной зоны Н иж него П оволж ья.

По наш ему мнению, вся территория трех описываемых областей 
Среднего П оволж ья может быть подразделена на семь климати
ческих районов, отличаю щ ихся между собой более или менее зна
чительными особенностями теплового режима и выпадения осад
ков, а такж е произрастаю щ ими в них лесорастительными ассоциа
циями.

П рисурье — западная часть Чуваш ской АССР

С реднегодовая температура равна 4,1°, вегетационного перио
д а  +  16°. Общ ая сумма осадков за год составляет 480—500 мм, 
за вегетационный период, с мая по сентябрь,— 268—291 мм. Здесь 
произрастаю т высокопроизводительные дубравы и имеются участки 
высокобонитетных сосновых древостоев.

Ю ж ная и ю го-восточная часть Чувашской АССР

Среднегодовая температура та же, что и в Присурье, но осадков 
несколько меньше — 427 мм, а за вегетационный период — 243 мм. 
Здесь произрастаю т свежие и влажные высокобонитетные кленово
липовые и елово-кленово-липовые дубравы.

Правобережье Волги

Этот район охватывает восточную часть Чувашии, правобереж
ную часть Татарии и северо-западную часть Ульяновской области. 
Среднегодовая температура составляет 3—3,5°, вегетационного 
периода + 1 6 ° . Осадков за год выпадает от 400 (Тетюши) до 527 мм

24 Л е с а  СССР, т. II 309



(Ульяновск), за вегетационный период — от 233 (Тетюши) до 
255 мм (Чебоксары). Это район нагорных «казанских дубрав» с 
насаждениями преимущественно II, реже II I  бонитета.

Правобережье Камы — северная часть Татарской АССР

Район с наиболее продолжительной по сравнению с остальными 
районами Среднего Поволжья зимой (до 150 дней) и более прохлад
ным летом. Среднегодовая температура равна 2,4 (Мензелинск) и 
2,6° (Казань). Осадков за год выпадает 430—450 мм, за вегета
ционный период — 238 мм в западной части района (Казань) и до 
272 мм в восточной (Мензелинск). Правобережье Камы является 
переходной полосой от таежной зоны в лесостепную. Здесь преоб
ладают сосновые (боры), еловые и елово-лиственные суборевьте и 
сурамениые леса, имеются также и значительные массивы кленово
липовых дубрав III бонитета.

Западное Закамье и Заволжье

Район охватывает левобережную часть Татарской АССР и У лья
новской области. Отличается сравнительно жарким летом и мало
снежной холодной з и м о й , при среднегодовой температуре 2 , 2 °  и 
вегетационного периода 16°. Годовая сумма осадков составляет 
320—360 мм, за вегетационный период — 200—210 мм. Здесь раз- 
бросапы более или менее значительные по площади свежие кленово
липовые дубравы III бонитета и кол очные широколиственные леса 
с участием липы, вяза, осины и березы большого сельскохозяй
ственного значения.

В южной части района в бассейне Черемшана имеется значи
тельный по площади массив осинников, настоятельно требующих 
постепенного перевода их в дубовые, сосновые и лиственничные 
древостой. В пределах Ульяновской области в районе Мелекесса 
имеется довольно большой массив сосняков. В различных лесхозах 
района успешно произрастают относительно значительные по пло
щади культуры сосны I —II бонитета.

Восточное Закамье — восточная часть Татарской АССР

Среднегодовая температура 2° — наиболее низкая по сравнению 
с другими районами Среднего Поволжья. Средняя температура 
вегетационного периода 4-14,7°. Зима более холодная, чем в ос
тальных районах. Снеговой покров значительной мощности. 
Осадков выпадает до 400 мм, за вегетационный период — 248 мм. 
Довольно значительное количество осадков обусловлено близостью 
Уральских гор.

В этом районе произрастают преимущественно свежие и местами 
сухие кленово-липовые дубравы. В отдельных лесхозах имеются
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С х ем а ти ч еск а я  карта лесов Чувашской, Татарской АССР и Ульяновской 
о о л а сти

1 лесные массивы

сосновые культуры . Целесообразно разведение сосны на склонах 
сы ртов на юго-востоке Татарин, где она может давать насаждения 
I I — I I I  бонитета; дуб в этих же условиях дает IV—V бонитет.

Южный район Среднего Поволжья

Район охватывает южную часть Ульяновской области, имеет 
наиболее высокую по сравнению с остальными районами средне
годовую  температуру + 4 ,8 ° , за вегетационный период -f 18°. 
Это наиболее засушливый район описываемых областей — за ве
гетационны й период здесь выпадает всего 159 мм, а за год — 310 мм 
осадков. Особенно недостаточно количество осадков в начале ве
гетационного периода (в мае-нюне) — 71 мм. Здесь пронзра-
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стают сухие и очень сухие кленово-липовые дубравы IV —V бони
тета. На песчаных почвах имеются также отдельные небольшие по 
площади массивы сосняков II бонитета (см. карту).

Т П П Ы  ЛЕСОВ

Разнообразие климатических и почвенно-грунтовых условий 
центральных районов Среднего Поволжья определяет и многочис
ленность лесных ассоциаций. Все многообразие этих ассоциаций 
может быть, по нашему мнению, объединено в следующие типы 
леса, приведенные в табл. 1.

ЛЕСИСТОСТЬ II ЛЕСНОЙ ФОПД 
Ц Е Н Т РА Л Ь Н Ы Х  ОБЛАСТЕЙ С РЕДН ЕГО  П О В О Л Ж Ь Я

В далеком прошлом, примерно до XVI в., на территории цент
ральных областей Среднего Поволжья произрастали дремучие 
широколиственные леса с преобладанием дуба и примесью его 
богатой свиты твердо- и мягколиственных спутников. Лишь на 
севере Татарии и в западной части Чувашии и Ульяновской об
ласти на песчаных и супесчаных почвах росли сосновые боры и 
на суглинистых почвах и тяжелых супесях хвойно-лиственные 
древостой с участием ели.

Быстрое заселение края в XVI и X VII столетиях вызвало со
кращение лесных площадей и превращение их в пахотные и луго
вые угодья. В середине X IX  в. процент лесистости этих областей 
сократился до 40, к 80-м годам прошлого столетия понизился 
до 35, а к 1914 г. упал до 29%.

В настоящее время лесистость Чувашской АССР составляет 
32%, Ульяновской области 25% и Татарской АССР всего лишь 
около 17%. Чувашия по лесистости близка к среднему проценту 
лесистости Европейской части СССР — 30, в Татарии он почти 
в два раза ниже этой нормы, ниже среднего и лесистость Ульянов
ской области.

Современная лесистость отдельных районов этих областей 
чрезвычайно неравномерна (табл. 2).

Таким образом, в Татарии имеется 2 почти безлесных района, 
аналогичных степным и полупустынным районам юго-востока Ев
ропейской части СССР, 15 районов Татарии и 12 районов Чувашии 
близки по лесистости к степным районам Волгоградской и Сара
товской областей.

По данным Н. И. Кедрова, площадь дубрав всего Казанского 
края с половины X IX  в. до 1925 г. уменьшилась на 62%.

В половине X IX  столетия на территории Татарии и Чувашии 
площадь под дубравами составляла 516,2 тыс. га. По данным
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Таблица 1
Типы лесов центральны х областей Среднего Поволжья

Группа типов 
леса, индекс и 
объединяемые 

типы

Местообита
ние

Рельеф 
и положение Почвы Состав

древостоя Бонитет Подрост Подлесок
Главные предста
вители напочвен

ного покрова

Сухие боры (бело- 1 Север 
мошники) I Татарск. и

Ai Чувашек,
(сосняк лишай- АССР
никовый, сосняк 
лишайниково-зе- 
леномошный)
Свежие боры (зе- 1 По всей тер- 
леномошники) 1 ритории

А2 ‘
(сосняк бруснич
ный, сосняк зе- 
леномошный и 
сосняк кустарни
ково-мшистый)

Влажные боры 
(черничники)

А-»(сосняк чернич
ник)

Сырые боры 1 Татарск.
(сосняк торфя- 1Аа^раШСК 
ной) встречается 
редко

Холмистый 
по вершинам 
дюнных 
всхолмлений 

а верхней 
террасе

Слабовсхолм- 
ленный и ров
ный, на верх
ней надлуго- 
вой террасе и 
на плато

По всей тер
ритории

Глубокие су
хие слабо 
оподволенные 
бедные пески, 
почти бее 
гумусового 
горизонта 
Свежие слабо- 

среднегуму- 
сированные, 
слабо и сред
не оподзолен- 
ные пески

Низменные 
надлуговые 
террасы и в 
понижениях 
верхней над- 
луговой тер
расы

Понижения
близкими
грунтовыми
водами

Б оры
ЮС рд. Б, 
Ос

ЮС ед. 
Б, Е

Влажные 
средне 
и сильно опод- 
зо ленные 

оглеенные 
песни и гли 
нисто-песча- 
ные почвы 
с близкими 
грунтовыми 
водами

Торфяно-под-
золистая

Сосна с 
различной 
примесью 
ели, бере
зы и оси
ны

Сосна с 
примесью 
березы и 
ели

III -  IV

II — (I) и 
(III)

II— I

III

Отсутствует

В окнах мате
ринского по 
лога куртина
ми сосна, под 
пологом редко 
ель (в север
ной части 
Среднего По
волжья на вы
рубках береза, 
осина и сосна) 
Средней гус
тоты под поло
гом сосны ель, 
в окнах и на 
прогалинах 
сосна, ель, бе
реза и осина. 
После рубки 
смена на бе
резу и осину

Редко сосна и 
береза

Единично 
встречаются 
кусты ракит
ника и кра
сильного дро
ка

Средней гус
тоты или ред
кий: рябина,
ракитник, бе
ресклет, дрок, 
жимолость

Редкий: кру
шина слаби
тельная, ря
бина, ива лом
кая

Редкий: ива 
ломкая, кру
шина слаби
тельная

Редкий и средней 
густоты: лишай
ники, сон-трава, 
вейник, брусни
ка, кошачья 
лапка

Средней густоты: 
зеленые мхи рода 
гипнум, брусни
ка, папоротник 
орляк, сон-трава, 
вейник, осоки, на 
вершинах холмов 
редко лишайники

Густой: мхи Poly- 
trichum довольно 
обильный, Н yloco- 
mium довольно 
обильный, черни
ка обильно, брус
ника, папоротник 
орляк

Густой: сфагнум, 
довольно обильно 
черника и осоки, 
брусника



Таблица 1 (продолжение)

Группа типов 
леса, индекс и 
объединяемые 

типы

Сосна по болоту 
А*

(сосняк сфагно
вый) встречается 
редко

Сухая суборь 
Bi

(сосняк обнаже
ний, сосняк зла
ковый)

Свежая суборь 
В,

(сосняк липовый)

Местообита
ние

Рельеф 
и положение

Западины над- 
луговых тер
рас

Почвы

Торфяно-глее-
вая

Состав
древостоя

Сосна, 
единичная 
примесь 
березы, 
ели

Субори

Бонитет

IV—V

Подрост

Редко сосна и 
береза

Подлесок Главные предста
вители напочвен

ного покрова

Очень редко 
ивы

Татарск. 
АССР и Уль
яновская об
ласть

По крутым
склонам и
возвышенным
обнажениям
пермских
пород

Сухие слабо
оподзоленные
супеси

Сосна с 
единичной 
примесью 
берез ы, 
осины, ду
ба, клена, 
вяза, иль
ма, липы

III Отсутствует Средней густо
ты или ред
кий: бере
склет, жимо
лость, рябина

По всей тер
ритории

Верхняя над- 
луговая тер
раса с ров
ным рельефом 
и пологим 
склоном

Легкие слабо 
оподзоленные 
супеси с прос
лойками гли
ны

I ярус ЮС
II ярус 
Лп, В, 
Кл., Ил, 
Б, Ос

I —1а Средней гус
тоты: липа, 
клен остро
листный

Густой: лещи
на, дуб, жимо
лость, рябина, 
бересклет бо
родавчатый

Су рамени

Свежая суборь 
В2

(дубняк сосно- 
чый)

Юг Чувашек. 
АССР и Уль
яновской об
ласти

Плато и поло
гие склоны

Легкие слабо 
оподзолен
ные супеси

Дуб, бере
за, липа, 
сосна

III Отсутствует Средней гус
тоты: бере
склет бородав
чатый, ряби
на, лещина

жая суборевая 
амень (слож- 

ай бор) (сосняк 
дубовый) встре
чается редко

Там же Возвышенные 
места надлуго- 
вой террасы

Свежие мел
кие супеси.
На послетре- 
тичных су
глинках

Сосна, 
дуб, липа

I—1а Сосна, дуб Густой: ряби
на, бересклет, 
калина, ле
щина

1

Сплошной ковер 
из сфагнума, реже 
клюква, брусни
ка, черника, осо
ки, багульник

Редкий или срод
ней густоты: вей
ник довольно 
обильно, осока 
волосистая, ко
ротконожка лес
ная, грушанка и 
другие сухолюбы

Густой: сныть 
довольно обиль
но, ландыш, зла
ки, единично 
звездчатка и гру
шанка, очень ред
ки мхи

Средней густоты: 
ягодники, злаки, 
грушанка

Густой: сныть до
вольно обильно, 
звездчатка, меду
ница, пролеска, 
злаки



Таблица 1 (продолжение)

Группа типов 
леса, индекс и 
объединяемые 

типы
Местообита

ние
Рельеф  

положение Почвы Состав
древостоя Бонитет Подрост Подлесок Главные пред

ставители напоч
венного покрова

Сухие судубравы, 
Ci

Свежие судубра
вы

Судубравы (сур а м ен и )

С2

Юг
Ульяновской
области

Ульяновская
область

Крутые иссу
шаемые скло
ны

Плато

Серые лесо- 
степпыс супе
си, подстилае
мые известня
ком
Темно-серые
суглинки

Д уб

Д уб, бере
за , липа, 
осина

IV

III

Отсутствует Очень редкий: 
бересклет бо
родавчатый , 
жимолость 
обыкновенная 
Средней гус
тоты: лещина, 
липа, жимо
лость, бере
склет бородав
чатый, кру
шина

Средней густоты: 
осока волосистая, 
злаки

Густой: копы
тень, папоротник, 
грушанка, звезд
чатка

Сухие пгистепные 
дубравы 

Dt

ДУбияк вишар-1 
НЫЙ, дубняк осо
ковый

Свежие ясенево-
кленово-липовыедубравыЬ2
Дубняк ясеневый

Ульяновская 
область, юго- 
восток Та
тарок. АССР

Рамени

Правобережы 
Тата рек. и 
Чувашек. АССР

Вершины гряд 
и крутые 
склоны

Карбонатные
черноземы,
коричневые
суглинки или
подзолистые
супеси

Д уб, еди
нично бе
реза, оси
на

III  и IV

Плато и поло
гие склоны

1

Серые слабо- и 
средмеподзо- 
листые 
суглинки

Д уб, 
ясень, 
клен, 
ильм, вяз

11—I

Д -ь^ Ш™ Ча“ I Редкий: виш-| Густой: вейник,„vpI? отсУТСТ- ня степная, поповник, корот- 
у бересклет J копожка пери

стая, зоппик, ко
стяника

Средней гу- Густой: лещи- Густой:
Й ЯГСле’Г Ь> I !1?п ь .т™ ь; пЬолес.липа, бере

склет ка, ясменник, ме
дуница и др.



376

Таблица 1 ( окончание)

Группа типов 
леса, индекс и 

и объединяемые 
типы

Местообита
ние

Рельеф 
и положение Почвы Состав

древостоя Бонитет Подрост Подлесок
Главные предста
вители напочвен

ного покрова

Свежие кленово
липовые дубравы

D,

По всей тер
ритории

То же Серые и тем-
но-серые,
средне-
и сильиоподзо- 
листые су
глинки

Дуб, клен, 
ильм, вяз, 
липа

II и III Средней гус
тоты: дуб, 
клен, липа

Густой и срод
ней густоты: 
лещина, чсфе- 
муха, рябина, 
липа, бере
склет бородав
чатый

Густой: сныть, 
копытень, пролес
ка, звездчатка, 
медуница, папо
ротник мужской

Дубняк кленово
липовый сныте
вый, дубняк ли
повый ,папоротни
ковый

Свежие елово- 
кленово-липовые 
дубравы

С*-«

Юг Чувашек. 
АССР

Пологие скло
ны

Супесчаные 
и супесчано
суглинистые 
средне и 
сильно опод- 
золенные

Дуб, липа, 
береза, 
ель,осина

II Средней гус
тоты: дуб, 
ель, липа

Средней гус
тоты: лещина, 
бересклет бо
родавчатый

Густой: сныть, 
борец, пролеска, 
копытень, гру- 
шанка, хвощ

Дубняк елово-ли- 
пово-снытевый

Влажные поймен
ные дубравы

© 3 - 4

По всей тер
ритории

Припоймен
ные геррасы

Намытые ило
ватые супеси 
и суглинки

Дуб, липа, 
вяз, клен, 
осиыа, 
единично 
осокорь

II Большей ча
стью отсутст
вует

Редкий: бере
склет, чере
муха, липа, 
шиповник

Густой: сныть, 
осока волосистая, 
крапива, медуни
ца, хвощ, лабаз
ник, папоротник

Дубняк припой
менный, дубняк 
лабззниковый



I Лесистость центральных областей^ Среднего Поволжья
I по административным районам (в %)

Таблица 2

Татарская АССР Чувашская АССР Ульяновская оОласть

лесистость число
районов лесистость число

районов лесистость число
районов

2-6 2 3 1
6,1-14 15 4-10 12 6 1

14,1-17 10 11—20 3 11-20 5
17,1-25 14 21—30 5 21-30 6

25-35 4 31—41 5 31-32 5
Свыше 40 1 52-65 5 47 2

же учета лесного фонда 1961 г., она сократилась до 385,5 тыс. г а , 
или почти па 25%. Насаждения с господством дуба сменились мало
ценными древостоями с преобладанием его спутников; они были 
расчищены под сельскохозяйственные угодья.

Быстро протекало в прошлом и снижение лесистости Ульянов
ской области. Еще в середине 60-х годов XIX столетия лесистость 
бывшей Симбирской губернии достигала 40%. К 1904 г. она сни
зилась до 31,1%, а в 1927 г. — до 25,3%. За 85 лет лесистость об
ласти снизилась на 15%. В настоящее время преобладают мягко
лиственные древостой — 43,2% от всей лесопокрытой площади, 
насаждения с господством дуба составляют — 27,7% и сосновые 
древостой — 28,6%,

Усиленные рубки дубовых лесов привели к значительному 
накоплению площадей молодняков I и II классов возраста, осо
бенно в Чувашской и Татарской АССР. В целом по Среднему По
волжью молодняки I и II классов составляют около 42°о от общей 
площади дубрав. Значительный удельный вес имеют и средневоз
растные дубовые древостой — около 31%. На долю спелых и пере
стойных дубрав приходится около 10%. Спелые и перестойные 
дубравы произрастают главным образом в лесах I иП групп п пред
ставляют преимущественно защитные насаждения по берегам 
Волги и ее притоков.

На долю же приспевающих как основного резерва рубок глав
ного пользования в ближайшем будущем приходится всего лишь 
около 11%.

Дубовые массивы и колки Татарской АССР разбросаны по всей 
ее территории весьма неравномерно. Наиболее ценные высокопро
изводительные дубравы, преимущественно II бонитета, сосредото
чены в западных районах Татарии по правобережью Волги и ее 
притоку Свияге, где процент дубовых древостоев от лесопокрытой 
площади составляют около 60 (табл. 3).

577
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Татарская АССР

Сосна .......................................
Ель .............................. ’
Ду б  высокоствольный . • 
Дуб низкоствольны й . . • 
Т вердолиственны е (ясень)
М я гк ол и ств ен н ы е...................
Тальники .................................

В с е г о  ...................................

Сосна .................
Дуб .....................
Мягколиственные 
Тальники . . . 

Всего . . . .

102,7 47 ,6 18,1 2 0 , 8 7 , 0 6 , 4 2 , 8 14,79 2 , 19 2 , 2 4 0 , 96

16,7 2,1 2 , 4 4 , 4 2 , 7 4 , 8 0 , 3 3,51 0 , 6 9 1,51 0 ,11

150,8 46 , 4 35 4 3 0 , 6 15 , 2 18 , 3 4 , 9 14 ,45 2 , 6 3 ,51 0 , 9 7

106,1 13,8 22,1 66 , 3 1 , 8 1 , 4 0 , 7 7 , 85 0 , 2 4 0 , 1 8 0 , 1 0

20,6 5 , 2 4 , 6 5 , 2 1 , 3 1 , 3 3 , 0 1,41 0 , 1 4 0 , 1 8 0 , 3 7

575,9 134,8 8 2 , 9 1 60 , 8 8 5 , 7 6 3 , 5 48 , 1 6 2 , 52 14 , 49 14 , 64 8 , 7 9

8,6 2 ,2 0 , 2 1,1 1 , 2 2 , 4 1 , 5 0 , 1 0 , 0 2 0 , 0 3 0 , 0 3

981,4 252,1 165,7 28 9 ,2 11 4 ,9 98 ,1 6 1 , 3 104 , 54 2 0 , 37 2 2 ,2 9 1 1 ,3 3
Чувашская АССР

134,3 49,3 2 0 , 2 28 , 7 12 , 6 18 , 3 5 , 2 2 0 , 0 3 , 31 5 , 4 3 1 , 56
128,6 35 ,2 31,1 4 1 , 1 2 , 9 6 , 4 11 , 2 1 5 , 96 0 , 6 9 1 , 7 2 2 , 9 8
249,7 68 , 0 3 4 , 0 6 2 , 8 3 6 , 2 3 2 ,3 1 6 ,4 2 8 , 26 6 , 7 7 , 4 4 3 , 8 8

3 , 4 0 ,6 0,1 — 0 , 2 1 , 7 0 , 8 0 , 0 6 0 , 01 0 , 0 3 0 , 0 2

516 , 0 153,1 8 5 ,4 132 ,6 5 1 , 9 5 8 , 7 3 3 , 6 6 4 , 2 8 10,71 14 , 62 8 , 4 4
Ульяновская область

237,9 8 0 , 4 39 , 7 3 9 , 0 4 1 , 5 3 4 , 0 з , з 3 5 ,0 4 10 ,55 9 , 4 6 1 , 00
Д у б  высокоствольный . . 6 , 4 1 , 8 1 , 2 1 , 3 1 , 3 0 , 8 — 0 , 8 3 0 , 3 0 0 , 1 8 ___

Д у б  низкоствольный . . . 225 ,4 4 1 , 0 4 2 , 0 9 2 , 0 3 0 , 9 15 , 6 3 , 9 14 , 45 3 , 3 8 2 , 0  0 0 , 53
Твердолиственные . . . 2 , 8 0 ,7 0 , 3 0 , 8 0 , 2 0 , 7 0 , 1 0 , 1 8 0 , 0 2 0 , 0 7 0 , 02

М я гк ол ис т ве нны е................. 358,6 88 , 7 54 , 3 7 8 , 4 6 8 , 4 5 5 , 9 12 , 9 34 , 35 9 , 96 10,58 2 , 65
В с е г о  . . 831,1 212,6 137 , 5 211 , 5 142,3 107,0 20 ,2 84 , 85 24,21 22,29 \ 4 ,2



Высокий процент дубовых древостоев в этой части республики 
особенно ценен, если учесть низкий процент лесистости этих райо
нов. Высок процент дубовых древостоев и в южной части правобе
режья Камы, а такж е на юго-востоке республики, где дубравы со
ставляют около трети всей лесопокрытой площади.

В северных лесхозах Т атарии  увеличивается процентное уча
стие хвойных древостоев — здесь проходит северная граница рас
пространения дуба и площ адь дубрав составляет лишь около 13% 
от лесопокрытой.

В высокоствольном дубовом хозяйстве молодняки I класса воз
раста составляют 31% всей площади высокоствольников, молодня- 
кп II класса и средневозрастные насаждения — 20—23% площади, 
приспевающие же и спелые древостой по каждой группе — всего 
лишь около 10—12% . В низкоствольном хозяйстве спелые древо
стой почти полностью вырублены. Приспевающих очень мало.Сред
невозрастные занимаю т более половины всей площади низкостволь- 
ников.

Соотношение возрастны х групп мягколиственных пород в 
лесах Татарской АССР более благополучно. Наибольшую пло
щадь среди возрастны х групп имеют средневозрастные насаж- 
групп' П0ЧТИ в полтора-два раза превышающие остальные

Большие массивы спелых и перестойных, главным образом 
осиновых, древостоев сосредоточены в Западном Закамье; встре
чаются мягколиственные насаждения более или менее значитель
ными участками и в других районах Татарии.

Соотношение возрастных групп сосновых древостоев ясно 
говорит об истощении площадей и запасов спелых насаждений 
П°Д влиянием усиленных рубок последних десятилетий. Близки 
По площади лиш ь группы средневозрастных и молодняков II клас
са* Площ адь же молодняков I класса более чем в два раза превос
ходит площ адь средневозрастных и в четыре раза выше площади 
спелых и приспевающих насаждений.

Аналогичное положение с дубовым хозяйством в Чувашской 
АССР. П лощ адь молодняков I класса в шесть раз превосходит пло
щадь спелых древостоев и почти в 12 раз выше площади приспева
ющих. М олодняки I и II классов, вместе взятые, составляют поло
вину всей площади дубрав Чувашии, а спелые и перестойные — 1/т 
площади всех дубрав, причем как спелые, так и перестойные со
хранились лишь в запретной зоне Волги и Суры. Благополучно 
лишь со средневозрастными, составляющими около 1/я части всей 
площади дубрав.

С мягколиствепнымн породами в Чувашской АССР, как и в 
Татарии, более благополучно. Близки по площади еиелые, приспе
вающие и молодняки II класса возраста, составляющие каждые в 
отдельности около х/7 всей площади мягколиственмых древостоев; 
средневозрастные же и молодняки I класса покрывают примерно
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по V4 общей площади. Мягколиственные насаж дения встречаются 
по всей территории Чувашской АССР.

Хвойные древостой сосредоточены на севере республики на 
левом берегу Волги и в южной части по Суре. М олодняки I класса 
возраста составляют около 1/3 общей площади сосняков. Общая 
площадь спелых и перестойных древостоев равняется почти */в 
всей площади, и эти насаждения произрастаю т главным образом в 
запретной зоне Волги и Суры. Весьма неблагополучно и с группой 
приспевающих сосняков, составляющих менее Vio площади сосно
вого хозяйства. Относительно удовлетворительно лиш ь со средне
возрастными древостоями, составляющими около 1/б всех сосня
ков.

По генеральному плану развития лесного хозяйства Чувашской 
АССР, составленному в 1958 г., республика разделена на четыре 
лесорастительных района.

1. Заволжский (северный) хвойный район, занимающий лишь 
2,6% всей территории Чувашии. Лесистость этого малонаселенного 
района очень высокая и достигает 67% . Здесь по левобережью 
Волги на песчаных аллювиальных почвах произрастаю т преимуще
ственно сосновые боры общей площадью 34,9 тыс. га, или 70% от 
всей лесопокрытой площади этого района. Встречаю тся здесь и 
небольшие участки пойменных дубрав.

2. Приволжский дубравный район расположен в северной 
густонаселенной половине территории Чуваш ской АССР по право
бережью Волги. Он охватывает около 45% общей площади респуб
лики, лесистость его не превышает 14,7% . Л есопокрытая площадь 
составляет 132,1 тыс. га, из которых на долю дубрав приходится 
около 66%. Но в некоторых приволжских лесхозах этого района — 
Марпосадском и Опытном — процент насаждений с господством 
дуба повышается до 82—84. Это лучшие дубравы не только Чува
шии, но и всего Среднего Поволжья.

3. В Присурском дубравном районе произрастают такж е весьма 
ценные высокопроизводительные семенные дубравы. Общая терри
тория района составляет около 16% территории республики. Лесо
покрытая площадь почти такая же, как и в предыдущем районе,—
132,5 тыс. га, но дубравам здесь принадлежит только около 36%. 
Лесистость района достаточно высокая — 41,3% .

4. На юге Чувашии в Присурском хвойном районе вновь воз
растает количество хвойных древостоев с участием сосны и ели, 
но насаждения с господством дуба снижаются до 7% , падая в от
дельных лесхозах, например Алатырском, до 3,2% и лишь в Перво
майском повышаются до 16,7%. Лесистость района высокая — 
около 43%, общая же площадь его лесов равна 338,7 тыс. га.

Наибольший удельный вес имеют мягколиствениые древостой — 
около 43% лесопокрытой площади. В них нередко встречается 
примесь ели. В давно прошедшие времена они сменили здесь вы
сокопроизводительные дубравы.

SttO



В дубовом хозяйстве Ульяновской области числится около 
х/4 млн. га, из которых спелые и перестойные дубняки составляют 
8,8% общей площади, произрастающие главным образом в запрет
ной зоне Волги, Свияги и Суры. Очень мала площадь и приспева
ющих древостоев — около 13% всей площади дубрав. Молодняки 
же I и II классов возраста занимают более 37% площади дубовых 
древостоев.

Наибольш ая площадь дубрав — около 152 тыс. га — сосредото
чена в северо-западной правобережной наиболее лесистой части 
области. Средний процент насаждений с господством дуба состав
ляет здесь около 28, но в отдельных лесхозах (Майнский, Терен- 
гульский) он поднимается до 35—44.

Более высокое процентное участие дубрав имеют леса южной 
части У льяновской области, в среднем около 45, а в отдельных 
лесхозах (П авло-Кулаткинский и Ново-Спасский) этот процент 
возрастает до 47—65.

Положение с возрастным соотношением мягколиственных пород, 
как и в двух предыдущих областях, более благополучное. Спелые 
и перестойные древостой составляют около 19% всей площади 
мягколиственных пород. Д оля приспевающих, средневозрастных 
и молодняков I и II  классов возраста колеблется от 15 до 20% об
щей площади.

Спелые и перестойные сосняки, сохранившиеся главным обра
зом в западной зоне Суры, занимают около 16% площади всех 
сосновых боров области. Относительно благополучно и с приспе
вающими насаждениями, на долю которых приходится немного бо
лее 17% всей площади сосняков. Однако и здесь очень велика доля 
молодняков I и II классов возраста — более половш ш всей пло
щади сосняков области.

Средневозрастные древостой занимают около 16% всей боровой 
площади.

Эти данные свидетельствуют о сильном истощении площадей 
и запасов спелых насаждении главных пород во всех трех областях 
Среднего П оволж ья вследствие исключительно иитеиосивных рубок 
последних десятилетий. До сих пор в ряде лесхозов этих областей 
еще допускаются перерубы до полутора и более годичных: лесосек, 
что ведет к полному уничтожению спелых и перестойных насажде
нии, за исключением запретной зоны лесов, где приспевающих 
Древостоев немного.

РО С Т, П Р О И З В О Д И Т Е Л Ь Н О С Т Ь  | |  т о в а р н о с т ь  11Лс а ;к д е и и п

Сосняки. Сосновые насаждения центральных областей Среднего 
Поволжья принадлежат в большинстве к высшим (I —III) классам 
бонитета. Они произрастают па песчаных почвах II I  террасы на 
ровном и всхолмленном рельефе. Насаждения низших (IV —V)
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бонитетов занимают лишь 
небольшие участки па вы
соких дюнных всхолмле
ниях II I  террасы или не
большие заболоченные за
падины среди древостоев 
высших классов бонитета.

И зучая производитель
ность сосняков Среднего 
Поволжья, мы обработали 
материалы пробных пло
щадей лесоустройства, 
имевшиеся в распоряже
нии Татарского, Чуваш
ского и Ульяновского тер
риториальных управлений 
лесного хозяйства.

В нашем распоряжении 
было 48 пробных площа
дей 1а бонитета, 79— I бо
нитета и 6 — II бонитета. 
Эти пробные площади бы
ли однородны по составу 
насаждений (Ю Сед.Б и Е). 
Тип леса насаждений 1а 
и I бонитета — сосняк 
липовый, I —II бонитета— 
сосняк брусничник.

По материалам этих 
пробных площадей в табл.
4 показан ход роста древо
стоев 1а и I бонитета по 
средним высотам, диамет
рам и по запасу на 1 га. 
По насаждениям II бони
тета таксационные элемен
ты приводятся лишь для 
насаждений старше 100 
лет — пробных площадей 
ниже этого возраста по 
этому классу бонитета в 
нашем распоряжении не 
было.

Ход роста сосняков 1а 
и I бонитета по средней вы
соте и среднему диаметру 
показывает их полную
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аналогию. По обоим классам бонитета затухание роста в высоту 
начинается в 120—130 лет и сильное уменьшение прироста по диа
метру — в 130 —140 лет. Конечно, в связи с изреживанием дре
востоя вполне возможеп световой прирост по диаметру.

Показатели средних высот, средних диаметров и средних за
пасов насаждения на 1 га, установленные нами для сосняков
I бонитета центральных областей Среднего Поволжья, занимают 
промежуточное положение между аналогичными показателями 
хода роста нормальных сосновых насаждений Ленинградской и 
Куйбышевской областей (по Варгасу де Бедемару).

Таблица 5

Средние показатели высот, диаметров и запасов
н
ч
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20 7 ,3 __ 1 0 ,0 7 ,6 9 ,9 83 120
30 1 0 ,7 — 1 4 ,3 1 0 ,2 — 1 3 ,7 134 __ 213
40 1 4 ,0 — 1 8 ,3 1 1 ,9 — 1 8 ,4 190 __ 314
50 17 ,1 2 0 ,4 2 1 ,6 1 4 ,7 2 2 ,5 2 2 ,6 247 300 402
60 1 9 ,8 2 2 ,5 2 4 ,4 19 ,1 2 5 ,0 2 6 ,7 302 365 481
70 2 1 ,9 2 4 ,0 2 6 ,8 2 2 ,3 2 7 ,5 2 9 ,4 352 430 544
80 2 3 ,8 2 6 ,5 2 8 ,7 2 6 ,4 3 0 ,5 3 1 ,5 396 480 587
90 2 5 ,3 2 7 ,8 2 9 ,9 2 8 ,7 3 3 ,5 3 3 ,5 435 530 618

100 2 6 ,8 2 9 ,0 3 0 ,5 3 1 ,0 3 5 ,5 3 4 ,8 471 580 636
110 2 8 ,0 3 0 ,0 — 3 3 ,2 3 7 ,5 — 502 620 —
120 2 9 ,0 3 1 ,0 — 3 4 ,8 3 9 ,5 — 528 650 —
130 2 9 ,6 3 1 ,5 — 3 6 ,0 4 1 .0 — 543 675 —
140 2 9 ,9 3 1 ,7 — 3 6 ,9 4 2 ,0 — 552 690 —

Приведенные в табл. 5 высоты сосняков Ленинградской области 
принадлежат к насаждениям I бонитета, фактически же, если их 
сравнить с общебопптетными таблицами семенных деревьев, они 
приближаются к насаждениям II бонитета.

Сосняки же Куйбышевской области скорее должны быть отне
сены к насаждениям 1а бонитета. Это определяет промежуточное 
положение сосновых древостоев I бонитета центральных областей 
Среднего Поволжья между сосняками Ленинградской и Куйбы
шевской областей. Да и по территориальному расположению и 
климатическим условиям местопроизрастании сосняки централь
ных областей Среднего Поволжья должны иметь высоты, средние
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между высотами сосняков Ленинградской и Куйбышевской обла
стей.

Средние диаметры сосняков центральных областей Среднего 
Поволжья, по нашим пробным площадям, почти совпадают со 
средними диаметрами сосняков Куйбышевской области, по Варга
су, и, как следовало ожидать, значительно превышают средние 
диаметры сосняков Ленинградской области.

По общему запасу насаждений на 1 га сосняки I бонитета Сред
него Поволжья занимают также промежуточное положение между 
сосняками Ленинградской и Куйбышевской областей, соответст
венно средним высотам и средним диаметрам.

Высокая производительность сосновых насаждений централь
ных областей Среднего Поволжья определяет и ценность выхода 
деловых сосновых сортиментов. Главнейшими сосновыми сорти
ментами, заготавливаемыми в этих областях, являются пиловоч
ник I —III сортов, строительное бревно, рудничная стойка, шпаль- 
ник, телеграфный столб, подтоварник и др. Весьма ценные сорти
менты специального назначения — судостроительный кряж , тарный 
н фанерный кряжи, хотя заготовка их занимает незначитель
ный процент в общей массе деловой лесопродукции.

Дубовые насаждения. Изучая производительность дубовых дре
востоев Среднего Поволжья, мы обработали пробные площади лесо
устроительных партий, полученные нами в Татарском и Чуваш
ском территориальных управлениях.

В нашем распоряжении было 28 пробных площадей II бо
нитета и 44 — III бонитета, заложенных в высокополнотных 
высокоствольных дубовых насаждениях группы свежих кленово
липовых дубрав (Д2) в 1931—1939 гг. Эти пробные площади бы
ли относительно однородны по составу насаждений и содержали 
от 80 до 90% главной породы — дуба, с той или иной примесью 
его спутников: липы, клена остролистного, вяза, ильма и еди
нично березы.

Ход роста дубовых насаждений II и III  бонитета по высоте и 
диаметру примерно одинаков (табл. 6). Дуб при относительно рав
номерном росте в высоту в насаждениях обоих классов бонитета 
до 100-летнего возраста после этого сильно замедляет, а после 
130 лет почти прекращает свой рост. Затухание роста в толщину 
до 140 лет не наблюдается.

Нагорные и присурские дубравы Чувашии, как и правобереж
ные дубравы Татарии, принадлежат преимущественно ко II бопи- 
тету. Эти древостой отличаются от насаждений III бонитета луч
шей очищенностью от сучьев, большой прямоствольиостыо и мень
шей зараженностью грибами.

Для характеристики и сравнения вычисленных нами данных 
хода роста насаждений II класса бонитета небезынтересно 
сопоставить их с данными М. Д. Шефа и таблицами нормальных 
насаждений Вимменауэра (табл. 7).



Таблица 6

Ход роста  высокоствольных нормальных дубовых насаждений 
Татарской н Чувашской АССР
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I I  бонитет
80 2 4 ,0 30 475 343 4 ,2 9 47 220 | 170 390 4,87 —
90 2 5 ,0 35 400 385 4 ,2 8 45 242 188 430 4,77 4 ,0

100 2 5 ,0 40 325 423 4 ,2 3 42 268 197 465 4,65 3,5

110 2 6 ,0 45 275 453 4 ,1 6 40 270 228 498 4,52 3 ,3
120 2 6 ,5 50 230 490 4 ,0 8 28 253 267 528 4,40 3 .0

130 2 7 ,0 54 175 520 4 ,0 0 35 237 318 555 4,27 2.7

140 27 ,1 57 150 548 3,91 32 230 ! 335 1 380 1,14 ,2 ,5

I I I  бонитет
30 11 ,5 13 1500 85 2 ,8 3 15 20 80 100 3,33 —

40 1 3 ,5 15 1300 116 2 ,9 0 26 41 101 142 3,55 4.2

50 1 5 ,0 18 1100 148 2 ,96 34 71 111 182 3,64 4 ,0

60 1 6 ,5 21 1000 181 3,07 36 92 128 220 3,66 3 ,8

70 1 8 ,0 25 800 222 3 ,1 8 35 110 148 257 3,67 3 ,7

80 2 0 ,0 29 550 260 3 ,26 34 126 168 294 3, liS 3, 7

90 2 2 ,5 34 450 293 3 ,2 5 33 140 186 326 3,62 3 ,2

100 2 3 ,5 39 400 324 3 ,2 4 32 160 196 356 з.г>г. 3 .0

110 2 4 ,5 43 345 355 3 ,2 3 30 179 206 385 3,50 2 ,9

120 2 5 ,0 47 290 381 3 ,1 7 28 190 220 410 3,41 2 ,5

130 2 5 ,5 50 220 404 3,11 28 200 232 432 3,32 2 ,2

140 2 6 ,0 53 170 415 2 ,96 27 207 235 442 3,15 1,9

Вычисленные нами средние размеры высот и диаметров д>бовых 
насаждении II бонитета Чувашии несколько выше аналогичных 
элементов, установленных Шефом для дубрав Татарии. Ввиду 
этого и средние запасы полных насаждении на 1 га, по нашим дан
ным, выше средних запасов но таблицам Шефа и занимают среднее 
положение между последними и таблицами Виммеиауэра,приведен
ными в лесной вспомогательной кпше М. М. Орлова.

Высокоствольные насаждения III бонитета произрастают в ле
вобережных районах Татарии в западном и восточном Закамье, 
в Ульяновской области и южных районах Чувашии.

Производительность этих насаждений значительно ниже, чем 
каждений II бонитета. Пересечение среднего и текущего прироста 

купает позже — в 80—90 лет. В возрасте 120 лет затухает рост



Таблица 7

Таксационные элементы нормальных дубовых насаждений II бонитета
Высота, м 1 Диамотр, см | Общий запас, Л13

Воз по данным
раст,
лет Та

тар
ская
ЛОС

Шефа
Впмме-
науэра

Та
тар
ская
ЛОС

Шефа Вимме-
иауэра

Та
тар
ская
ЛОС

Шефа Вимме-
науэра

80 2 4 ,0 22,1 2 4 ,1 30 31 2 8 ,3 390 279 427
90 2 5 ,0 23 ,5 2 5 ,6 35 3 5 ,5 3 1 ,7 430 307 478

100 2 5 ,5 2 4 ,9 2 6 ,9 40 40 35 465 337 516
110 2 6 ,0 2 6 ,6 2 8 ,1 45 4 3 ,5 3 6 ,3 498 367 555
120 2 6 ,5 2 6 ,3 2 9 ,2 50 2 7 ,5 4 1 ,6 528 387 590
130 2 7 ,0 2 6 ,3 30 ,1 54 50 4 4 ,6 555 404 621
140 27 ,1 2 7 ,0 3 0 ,9 57 53 4 7 ,5 580 421 652

Примечание.  Данные М. Д. Шефа, приведенные в его работе в 
старых русских мерах, переведены нами на метрические.

в высоту и в 140 лет почти прекращается. Значительная часть ду
брав центральных областей принадлежит к группе низкостволь- 
ников, переживших уже несколько порослевых поколений.

Производительность и ход роста низкоствольных дубовых на
саждений могут быть охарактеризованы материалами лесоустрой
ства по Татарской АССР. Эти данные показывают рост дуба в типе 
леса дубняк пристенной или сухая кленово-липовая дубрава II I  бо- 
нитета (табл. 8).
Таблица 8

Ход роста дубовых низкоствольников III бонитета Татарской АССР

Воз
раст,

Высота, м Диаметр, см Запас последст- 
венной части Прирост, мэ

по данным
лет

Татарская
ЛОС Шустова Татарская

ЛОС
Шу
стова

Татарская
ЛОС

Шу
стова

Татарская
ЛОС

Шу
стова

40 1 5 ,2 13,1 18 1 2 ,9 190 1 3 5 ,2 4 ,7 2 ,6
50 1 8 ,0 15 ,1 22 1 6 ,0 235 170,1 4 ,7 2 ,7
60 2 0 ,3 1 6 ,9 26 19 ,1 277 203 ,1 4 ,6 2 ,7
70 2 1 ,6 18 ,1 29 2 1 ,3 320 2 3 3 ,0 4 ,6 2 ,7
80 2 2 ,7 1 8 ,8 31 2 4 ,0 360 2 5 7 ,9 4 ,5 2 ,7
90 2 3 ,6 1 9 ,2 34 2 6 ,2 392 278 ,5 4 ,3 2 ,6

100 2 4 ,5 1 9 ,3 36 2 7 ,5 414 2 9 2 ,2 М 2 ,5
110 2 5 ,0

1 I  -

1 „ 428 3 ,9 —

380



Средние высоты низкоствольников III бонитета в Татарской 
АССР в 40 лет на 2,1 м выше средних высот порослевых дубрав 
Ш бонитета по таблицам Шустова (для южных районов Европей
ской части СССР), помещенным в лесной вспомогательной книге 
М. М. Орлова (6 изд., табл. 72). К 100 годам расхождение между вы
сотами увеличивается до 5,2 м в пользу низкоствольников Татарин, 
что говорит о вполне благоприятных условиях произрастания 
здесь дуба. Значительно расхождение и между средними диамет
рами. В 40 лет средний диаметр низкоствольников Татарии на 
5 см превышает аналогичный показатель Шустова, а к 100 годам 
это расхождение увеличивается до 8,5 см.

В результате таких превышений средних высот и диаметров 
запас господствующей части насаждений по дубравам III бонитета 
Татарской АССР в 40 лет на 55 м3 превышает запас низкоствольни
ков по Шустову; в 100 лет это превышение достигает 122 мг. Куль
минация среднего прироста в низкоствольниках Татарии насту
пает уже в 40—50 лет, южных областей СССР (по Шустову) — в 
50—80 лет. Средний прирост низкоствольников Татарии в эти 
годы на 1,8—2 м3 выше, чем в южных областях.

Пойменные дубравы низкоствольного хозяйства Татарской и 
Чувашской АССР по средним высотам близки к показателям ана
логичных нагорных свежих кленово-липовых дубрав III бонитета. 
Средние же диаметры у пойменных древостоев ниже, чем у одно
возрастных нагорных дубрав, на одну ступень толщины и прибли
жаются к аналогичным диаметрам нормальных насаждений III бо
нитета. Однако средние запасы пойменных дубрав на 5—10% выше 
одновозрастных нагорных за счет более высоких средних полнот.

В связи с тем, что дубравы в Среднем Поволжье составляют 
более четверти общей площади лесов, эксплуатация их имеет весьма 
высокий удельный вес в лесной промышленности края. Высокая 
Ценность изготовляемых сортиментов дубовой деловой древесины 
подтверждается показателями фактического выхода дубовых сор
тиментов до 1941 г. и в послевоенный период.

В предвоенные годы основное внимание Татнаркомлеса было 
направлено на изготовление спицы, клепки и пиловочника. В пос
левоенные годы соотношение заготовляемых сортиментов резко 
изменилось. В 1948—1952 гг. в Татарской АССР Мпнлеспром за
готавливал в среднем 100 тыс. »w3 деловой древесины и 72,7 тыс. мэ 
дровяной. Объем заготовок деловой дубовой древесины возрос 
вдвое. В 1960—1961 гг. Управление лесного хозяйства Татарской 
АССР заготовляло деловой древесины около 95,0 тыс. .и3, заготов
ка же дров снизилась до 10—15 тыс. л*3.



ФЕНОЛОГИЯ РА ЗВ И Т И Я  II П Л О Д О Н О Ш Е Н И Е  
ГЛАВНЕЙШИХ ДРЕВ Е С Н Ы Х  II К У С Т А Р Н И К О В Ы Х  ПОРОД

Развитие древесно-кустарниковых пород. Фенологические на
блюдения за развитием древесно-кустарниковых пород, позволя
ющие уточнить крайние и средние даты начала и конца отдельных 
фаз, имеют не только теоретический, но и прикладной интерес. 
Так, в лесном хозяйстве имеет практическое значение определение 
крайних и средних дат распускания почек для установления сро
ков окончания весенних лесокультурных работ и дат полного по
желтения листвы — для начала осенних лесопосадок, и, наконец, 
конечные даты созревания важны для планирования сроков начала 
сбора семян.

Начиная с 1948 г. в Раифском лесничестве Татарской АССР еже
годно в течение всего вегетационного периода проводились систе
матические фенологические наблюдения за развитием древесных и 
кустарниковых пород. В этих наблюдениях по методике ВНИИЛМ 
и под руководством Татарской ЛОС (Н. В. Напалков) принимали 
участие сотрудники опытной станции и Раифского лесничества 
Т. П. Дедюхина, В. П. Касаткин, В. И. Гужавин и В. К. Веткасов. 
Эти материалы на основе учетных наблюдений были обработаны и 
частично опубликованы нами в 1957 и 1961 гг.

Продолжение наблюдений позволило уточнить некоторые даты. 
В табл. 9 приведены средние даты основных фенологических фаз 
развития 22 главнейших древесных и кустарниковых пород, опре
деленных нами на основании 13-летних наблюдений (с 1948 по 
1960 г.). Эти даты характерны для лесных массивов северо-запада 
Татарской АССР. Однако они могут служить ориентирами и для 
остальных центральных районов Среднего Поволжья, но с некото
рыми коррективами.

Так, даты набухания и распускания почек, полного облиствле- 
ния и цветения на юге Чувашии, Татарии и в Ульяновской области 
должны наступать примерно на 2—5 дней ранее, а на северо-вос- 
токе и востоке Татарии па 2—3 дня позднее. Расхождения в датах 
полного пожелтения и опадения листвы, а также завершения созре
вания семян по разным районам трех областей будут, по-видимо
му, еще менее значительными. Следует учесть, что в остальных 
центральных районах Среднего Поволжья такие систематические 
наблюдения за большим количеством древесно-кустарниковых по
род до сих пор, к сожалению, не проводились.

Плодоношение. Изучением плодоношения главнейших древесно- 
кустарниковых пород в центральных районах Среднего Поволжья 
занимались Казанское опытное лесничество (с 1914 по 1927 г.) и 
Татарская лесная опытная станция (с 1928 но 1957 г.). Прар~ по
организованного лесосеменного хозяйства в лесах С ред^ .
волжья, отвечающего все возрастающим потребностям v \ f
сам лесного хозяйства, пока еще нет. ^  \ /
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Календарь развития 22 главнейших древесно-кустарниковых пород Татарской АССР в Раифском лесхозе, 
составленный на основании фенологических наблюдении с 1948 по 1960 г. (средние даты)________

Таблица 9

Порода

Развитие почек

набу
хание

распус
кание

Развитие листвы

полное
облист-
вление

начало
пожел
тения

полное
пожелте

ние

Береза бородавчатая . .
Вяз обыкновенный . .
Дуб черешчатый . . .
Ель обыкновенная . .
Ива к о з ь я .....................
Клен остролистный 
Лиственница сибирская
Л и п а ..................................
Осина .............................
Ольха черная . . . .  
Рябина обыкновенная
Ольха серая .................
Сосна обыкновенная 
Тополь бальзамический 
Черемуха обыкновенная

Акация желтая 
Бересклет бородавчатый 
Бузина красная 
Жимолость обыкновенная 
Жимолость татарская 
Лещина . . . .  
Смородина черпая

21. IV 29. IV
22. IV 4.V
20 .IV 4.V
24 .IV 4.V
20 Л V 4.V
29 .IV 1.V
21 Л V 9.V
23. IV 29.IV
19.IV I 2.V

24 .IV I 4.V
2/i.lV 1.V
23 .IV 2.V

П р и м е ч а н и е .  Наблюдения послечнмy 
развития древесно-кустарниковых пород.

Древесные породы 
15.V III  
15.V I II  

5 . IX  
7 . IX  

28.V I II
23.'V III  

2 . I X
11 -VIII  
15. V III
24. V I II  
23.V III

28 .VIII  
14.V III  
22 .V III  

К у с т а р н и к и
18.V 2 .IX
10. V 2.IX
17.V 5 .IX
14.V 29.VIII
11.V 19.VIII
14.V 5ЛХ
ll.V 5ЛХ

полное
опаде

ние

Цветение
Созревание и 
опадение пло
дов (семян)

з . х 1 9 .X 4 .V 11.V 6 .V I I I
2 1 Л X 6 .Х 29 Л V 6 .V 9 .V I

6 .X 2 1 .Х 18 .V 2 5 .V 2 5 . I X
_ 1 9 . V 2 . V I 1 .Х

26 . I X 6 . Х 1 8 .IV 3 .V 2 3 . V
2 8 . IX 5 .Х 9. V 1 4 .V 2 1 . I X

З .Х 21 .Х 4 .V 1 1 .V 1 2 . IX
24 Л X 2 . Х 2 .V I I 1 2 .V II 24.  IX
26 Л X 9 . Х 22 Л V 2. V 2 7 .V

8 . Х 13.Х 2 5 .IV 2. V 2 . Х
21 IX (З.Х 27. V 4 . VI 2 6 .V I I I

5 .Х 17 .Х 1 8 .IV 30. IV —
28 .IX — 26 .V 6. VI 16 .Х

5 . IX 2 5 . IX 4. V 7. V 22. VI
1 9 . IX 2 .Х 14.V 23. V 2 5 .V II

26.1 X 12.Х 2 2 .V 9. VI 2 4 . V II
4 .Х 17.Х 4 .VI 26.VI 29. V I II

24 Л X 13.Х 30. V И .V I 25 .VII
24 Л X 11.Х 26.V 6. VI 5 . V I II
20 Л X 6 . x 28 .V 13.VI 5 .V III
29 .1X 1 0 .x 1 7 .IV 2 7 .IV 2 1 .V III
11.Х 7.Х 15.V 24. V 2 2 .VII

лет уточнили опубликованные автором в 1958 г. фенологические даты



Выделенные в 1950—1952 гг. лесосеменные участки по сосне, 
дубу, ясеню, клену остролистному, лещине в большинстве сущест
вуют лпшь по названию, так как на их территории не было необ
ходимых мероприятий по их оформлению и по стимулированию 
плодоношения древесно-кустарниковых пород, а отдельные участ
ки не отвечали предъявляемым к ним требованиям.

Лесосеменная база Среднего Поволжья по сосне, дубу и его 
древесно-кустарниковой свите по климатическим и почвенным 
особенностям экотипов этих пород имеет важнейшее значение 
для лесного хозяйства и защитного лесоразведения не только Сред
него Поволжья,но и других районов центра и юго-востока Европей
ской части СССР.

Как известно, плодоношение древесно-кустарниковых пород 
находится в весьма сильной зависимости от климатических усло
вий местности, метеорологических особенностей вегетационного 
периода не только данного, но и предшествующего года (особенно 
для тех пород, у которых цветочные почки закладываются в преды
дущий год, например, у дуба), от плодородия и влажности почво- 
грунтов, полноты насаждений, особенностей освещения отдельных 
плодоносящих деревьев и их индивидуальных наследственных осо
бенностей и, наконец, от биотических факторов.

С о с н а  о б ы к н о в е н н а я .  Изучением плодоношения 
сосны в Татарии и Чувашии занимался ряд сотрудников Казан
ского опытного лесничества (Белькович и Абрамова в 1914—1918 и 
в 1924—1927 гг.), Татарской ЛОС (Аникин, Трошанип в 1928— 
1930 и Трусов в 1937—1938 гг ., Напалков в 1949—1953 гг.) и Татар
ской контрольной станции лесных семян (Старченков в 1948— 
1949 гг.).

В описываемом районе сосна обыкновенная плодоносит еже
годно, но размеры плодоношения на единицу площади варьируют 
в значительных пределах, в зависимости от условий местопроиз
растания, особенностей вегетационного периода и размножения 
вредных насекомых, особенно вредителей плодов и семян.

По наблюдениям Казанского опытного лесничества, проводив
шимся с 1916 по 1930 г., обильные урожаи семян сосны бывали 
через каждые 3 года, причем наблюдаемые древостой в той 
или иной степени плодоносили ежегодно. Урожайность се
мян с 1948 по 1957 г. в лесхозах Татарии и Чувашии показана в 
табл. 10.

В соответствии с приведенными показателями урожайпости 
мы считаем возможным установить следующие размеры средней 
урожайности для сосняков центральных районов Среднего Повол
жья: для средневозрастных насаждений 0,6 кг, приспевающих —
1 кг и спелых — 2 кг.

Основной семенной базой должны служить эти три возрастные 
группы сосняков. Молодняки II класса возраста хотя и 
высококачественные семена, но в общем балансе урожайносп

5ИО '



Размеры плодоношения сосны обыкновенной по возрастам и полнотам
насаждений

Таблица 10

Возраст 
насаждений, 

лет

Общий урожай семян, кг

Полнота при
обильном

урож ае

при хозяй
ственном 
урожае

Место наблюдения

12 0 , 8 — 0,23 Тетюшский лесхоз,  
1950 г.

40 1 ,0 2,1 0 , 6 Казанск. опытное лес
ничество, 1924—1928 гг.

60 0 , 9 2 , 9 0 , 9 Татарск. Л ОС, 1928— 
1930 гг.

65
95

110

0 , 8 4 , 0 — Татарск. JIOC, 1938 г.
0 , 7 5 , 0 1,1 Казанск. опытное лес

ничество, 1914—1918 гг
0 , 8 4 , 9 1,4 Казанск. опытное лес

ничество, 1924—1930 гг.
190 0 , 8 7 , 7 1,8 Татарск. ЛОС, 1926— 

1930 гг.

из-за низкой урожайности на единицу площади их участие очень 
невелико.

Общая площадь плодоносящих сосновых древостоев трех об
ластей равняется в настоящее время почти 210 тыс. га; ежегодная 
возможная площадь плодоношения средней урожайности будет 
равна половине этой площади, т. е. около 100 тыс. га. Исходя из 
определенных нами средних размеров урожайности по группам 
возраста и современной площади этих групп, средний ежегодный 
валовой урожай семян сосны составит в Татарии около 25 т , в 
Чувашии 50 т и в Ульяновской области — около 65 т. При на
стоящей технике сбора из этого огромного урожая может быть со
брана только очень незначительная его часть. Огромное количество 
семян расходуется насаждениями на естественное облесение. Так, 
в 1948 г. по трем областям было собрано 8,6 т, в 1949—16,7 т, 
т. е. не более 12% общей массы всего урожая.

Сбор семян следует начинать уже с половины сентября, так 
как созревание их начинается в конце августа — начале сентября. 
По наблюдениям Татарской контрольной станции лесных семян 
(И. И. Старченко), семена, собранные во второй половине августа 
в 1948 и 1949 гг., имели всхожесть уже выше 80°о, позволяющую 
начать заготовку семян.

Д у б  ч е р е ш ч а т ы й .  Плодоношение дуба Среднего По
волжья изучали научные сотрудники Татарской JIOC Тимофее» и 
Трошаиин (1933 г. в ТАССР), Трусов (1937—1938 гг. в ТАССР) и 
Напалков (1950—1957 гг. в Чувашской АССР и ТАССР). Плодопо-
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ineiuie дуба, как известно, весьма зависит от метеорологических 
условии периода цветения. Поздние весенние заморозки побивают 
мужские и женские цветы, а холодная дождливая погода препятст
вует образованию и разносу пыльцы, сильно сокращая или пол
ностью исключая возможности опыления женских цветов дуба. 
Весьма вредное влияние на плодоношение дуба оказывают энтомо- 
вредптели и грибные болезни желудей. По нашим наблюдениям за 
период с 1951 по 1957 г. на стационарном опытном лесосеменпом 
участке повреждаемость желудей желудевым долгоносиком (Ва- 
laninus glandium Marsch.) средневозрастных кленово-липовых 
дубрав с полнотой0,8 составила от 28 до 45% , с полнотой0,4—0,5— 
от 23 до 41 %. Повреждеиность желудевой плодожоркой колебалась 
в тех же древостоях с полнотой 0,8— от 9 до 19%, при полноте 
0,4—0,5— от 8 до 21%.

По нашим же наблюдениям, в 1953 г.в опытном лесхозе Чуваш
ской АССР повреждеиность желудей в средневозрастных дубовых 
древостоях с полнотой 0,6 составляла—долгоносиком 41 % и плодо
жоркой 11%, в приспевающих — той же полноты соответственно 
34 и 17% и в спелых при полноте 0,4 соответственно 41 и 16%. 
М. А. Аникин и Н. К. Сафонов, производившие учет повреждае
мости желудей в Рыбно-Слободском лесничестве ТАССР в 1931 г., 
определили, что долгоносиком и плодожоркой в спелых древостоях 
было повреждено 60% желудей.

Зараженность грибными болезнями тоже бывает весьма высо
кой. По нашим наблюдениям, на том же опытном лесосеменном 
участке за 1951 —1957 гг. зараженность желудей грибами составила 
в средневозрастных насаждениях от 15 до 21%, в спелых и приспе
вающих в 1952—1953 гг.— от 22 до 28%.

Процент здоровых желудей на опытном участке с 1951 по 1957 г. 
колеблется в средневозрастных насаждениях при полноте 0,8 
от 18 до 42%, при полноте 0,4—0,5— от 17 до 48%. По возраст
ным группам в 1953 г. здоровых желудей в средневозрастных 
насаждепиях было 17 —19%, в приспевающих — 16% и спе
лы х- 1 0 % .

На основе наших исследований и наблюдений других авторов 
мы считаем, что в Татарской и Чувашской АССР эптомовредите- 
лями повреждается от 50 до 55% всего количества завязавшихся 
желудей, грибными болезнями — от 15 до 20% и от 5 до 10% опа
дает недоразвитыми от невыясненных причин.

Таким образом, на долю здоровых приходится 25—20% от 
всего количества желудей, имеющихся в кронах дубов к началу 
опадения поврежденных, т. е. к 10—20 августа. В годы сильной 
зараженности желудей эптомовредителями и болезнями процент 
здоровых может снижаться до 10 и ниже.

Кроме того, известная часть здоровых желудей может быть 
съедена мышами. По наблюдениям П. Н. Бельковича, в КапГтщ- 
ком лесничестве ТАССР в 1901 и 1905 гг. при обильном л
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Таблица 11

урожайность дуба черешчатого в свежпх клсново-лпповых дубравах 
И бонитета при разных полнотах насаждений в Татарской 

и Чувашской АССР
—

Урожайность здоровых

Возраст
Состав Полнота

желудей на 1 га,, кг
Исследова

насажде тель и год
нии, лет

слабая средняя сильная
наблюдений

Напалков,
40-45 6ДЗЛп1Кл 0,9 — 80 — 1950 г.
40-50 7ДЗЛп ед. Кл+ 

-f- Ил, В 
(на опушке)

0,9 235

Тот же 7Д1Лп1Кл1С +  
+Ил, В

0,9 23,7 — — 1952

» То же 0,9 15,3 — — 1953
» » 0,9 — 72 — 1954
>> » 0,9 5,3 — — 1955
» » 0,9 8,5 — — 1956
» » 0,9 11,3 — — 1957
» » 0,7 47,3 — — 1952
» » 0,6 30,6 — — 1953
» » 0,6 — 126 — 1954
» » 0,6 4,8 — — 1955
» » 0,6 7,3 — — 1956
» » 0,0 25,5 — — 1957

» 0,5 18,8 — _ 1953
» » 0,4 — 150 _ 1954
» » 0,4 1,5 _ _ 1955
» » 0,4 8,3 _ _ 1956
» » 0,4 18,0 1957

5 0 -5 5 4Д4Лп2Кл 4- 
“Ь Ил, в

0,9 _ 739 Тимофеев и
(вало Трошанин,

60 - 65 8Д 2Лп 0,9 1,7
вый) 1933,

Tpvcou.

Тот ж е  
6Д2Лп11\л 113 

Тот ж 0

4Д4Л2Кл+

0,9
0,8
0,8

18,5
7,8

м ,о
— —

1937
1938
1937
1938

У )) +  Ил, В 

ЮД од. Нл +

0,9
— 820

(вало-
ukiiH

Тимофее* я
Трошянин.

1933



Таблица 11 (окончание)

Возраст
Состав Полнота

Урожайность эдоровых 
желудей на 1 га, кг Исследова

насажде
ний, лет

слабая средняя сильная

тель и год 
наблюдений

то 8Д1С1Кл+  
+ Ил, В

0,4 33,0 — — Морохин
1953

Тот же Тот же 0,4 11,5 — — Напалков
1953

140-170 I яр. 8Д2Лп

II яр. 4Кл
4Лп2Ил

0,7 17,5 Трусов
1937

Тот же Тот же 
I яр. 10Д

0,7 34,3 — — 1938

160-180 II яр. 6Лп 
ЗКл1Ил

0,7 41,8 — — 1937

Тот же Тот же 0,7 — 121,1 — 1938

желудей мыши в несметных количествах собирались с окрестных 
полей в лес и уничтожали не только опавшие желуди, но и посеян
ные осенью на площадках. Весной следующего года в обильно пло
доносивших древостоях совершенно не было всходов дуба.

Какова же фактическая урожайность желудей в различных воз
растных группах дубрав? В табл. 11 приведены данные учета уро
жайности, полученные различными исследователями за период с 
1933 по 1957 г. в различных дубовых древостоях Татарской и Чу
вашской АССР.

Приведенные наблюдения в большинстве относятся к размерам 
слабой урожайности, что затрудняет составление шкалы урожай
ности свежих кленово-липовых дубрав II бонитета по группам 
возраста. Все же на основании этих показателей мы считаем возмож
ным определить среднюю урожайность здоровых желудей насажде
ний полнотой 0,6—0,8 для Татарской и Чувашской АССР: для сред
невозрастных древостоев 80—100 кг, приспевающих 120—150 кг и 
спелых 180—200кг. Средняя урожайность свежих дубрав закамских 
районов Татарии и всей Ульяновской области примерно в два раза 
ниже, так как здесь преобладают порослевые древостой III бони
тета. Насаждения IV бонитета не представляют существенной се
менной базы. Ввиду плохих наследственных особенностей роста и 
развития этих древостоев семена, собранные здесь, могут быть 
использованы лишь в местных условиях.

На основе средних цифр урожайности составлена табл. 12.
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Степень урожая

Плохой урожаи 

Слабый »  
Средний »  
Сильны й »  
О би ль н ы й  »

Баллы
Средневоз

растные 
на 1 га, кг

Приспеваю
щие на 1 га, 

кг

Спелые 
на 1 га, кг

0 0 - 3 0 - 5 0—10
1 4—20 5 -4 0 10—60
2 2 1 -60 41—100 41—150
3 61-100 . 100—150 151-200
4 101—200 151—300 201—400
5 201 и выше 301 и выше 401 и выше

Предлагаемая нами шкала — лишь первая попытка определе
ния размеров фактической урожайности здоровых желудей трех 
возрастных групп свежих кленово-липовых дубрав Среднего По
волжья.

Общая площадь плодоносящих дубрав по трем областям состав
ляет около 300 тыс. га. Ежегодная площадь плодоносящих насаж
дений не превышает 1/3, если учесть, что средние урожаи наблю
даются не более одного раза в 3 года. На основании этих расчетов 
можно определить среднюю ежегодную валовую урожайность в 
1атарии около 4 тыс. т, Чувашии — 3 тыс. т и Ульяновской об
ласти — 3,5 тыс. т. Однако фактическая заготовка будет значи
тельно ниже из-за высокой зараженности желудей энтомовредп- 
телями и болезнями.

Данные учета показывают, что в лесах Татарии собирается не 
олее 7 б средней валовой урожайности желудей, сбор которых 

надлежит производить примерно с начала второй декады сентября
11 До половины октября.

Л и д а  м е л к о л и с т н а я .  Липа мелколистная в Среднем 
Поволжье плодоносит ежегодно, но размеры плодоношения зависят 
°т погоды в период цветения липы: дожди препятствуют опылению 
Цветов насекомыми и иногда исключают возможность плодоноше
ния.

Липа цветет обычно в начале июля. По наблюдениям лесхозов  
Татарии, цветение с 1947 по 1960 г. оценивалось баллами 3—5, 
Урожайность колебалась от 1 до 5 баллов. -Семена созревают в 
конце второй — начале третьей декады сентября, опадение продол
жается до половины марта.

Размеры урожайности семян на 1 га  варьируют ио годам, воз
растам и составу древостоев в огромных размерах. Так, в 1933 г. 
в Каибицком лесхозо урожай в смотанных древосгоях 6JIn I ДЗКл 4*
+  Ил, В 40—60 лет равнялся 8 кг па 1 га . Произведенный нами учет



урожая в опытном лесхозе Чувашской АССР в 1951 г. в насаждении 
бЛпЗКл 111л ед. Д. (60 — 70 лет) II бонитета с полнотой 0,3 в свежей 
кленово-лнповой дубраве дал 100 кг на 1 га, что следует считать 
очень обильным урожаем. Средняя валовая урожайность семян 
лишь в центральных районах Среднего Поволжья, по нашим рас
четам, составляет ориентировочно для средневозрастных древос
тоев 10 кгу приспевающих — 15 кг и спелых — 25 кг па 1 га.

В трех областях Среднего Поволжья насаждения с господством 
липы занимают 210 тыс. га. Валовая ежегодная урожайность долж
на составить около 20 тыс. т, из которых даже в период интенсив
ного сбора семян 1948—1953 гг. собиралось не более 1% 
возможного урожая. Рбычно производится сбор лишь опавших 
семян по снежному насту в течение всей зимы, между тем лучшим 
временем сбора должен быть конец сентября — октябрь. Собран
ные в это время и высеянные осенью семена исключают весьма 
трудоемкую стратификацию и обеспечивают хорошие всходы 
весной следующего года.

К л е н  о с т р о л и с т н ы й .  Клен остролистный в Среднем 
Поволжье плодоносит почти ежегодно, но степень плодоношения 
зависит от весенних майских заморозков, побивающих обычно 
довольно обильное цветение клена. Возможности опыления и обра
зования завязей ослабляет в период цветения и дождливая погода. 
В некоторые годы цветение парализуется вредителями — непар
ным и кольчатым шелкопрядами, гусеницы которых объедают 
почки, листья и цветы клена. Плоды этой породы иногда повреж
даются личинками кленового долгоносика B radybatus creutzeri 
Germ, и гусеницами кленовой орехотворки Pidiaspis aceris Gmel.

По наблюдениям Татарской ЛОС (Н. А. Петрова), в 1937 г. 
в Кайбицком лесхозе Татарии до 7% общего количества семян 
клена были повреждены личинками двукрылых из семейства 
Cecidomyidae. Часто повреждаются семена клена и грибами 
Ritizma acerinum и Sordaria femicola.

Цветет клен в различных районах трех областей Среднего 
Поволжья обычно в первой-второй декадах мая. Интенсивность 
цветения колеблется от 1 до 5 баллов, с преобладанием балла 3. 
Уже в конце мая — начале июня образуются крылатки. Их созре
вание заканчивается в течение сентября.

По нашим наблюдениям и материалам лесхозов, средняя 
валовая урожайность насаждений с кленом в составе от 0,4 до 
0,6 в средневозрастных древостоях составляет 60 —100 кг, при
спевающих — 110—150 кг и спелых 160—200 кг на 1 га. Эти рас
четы подтверждаются данными, приведенными в «Справочнике 
по агролесомелиорации» (1949), где указано, что в 30-летнем 
насаждении клена остролистного собирается в среднем от 160 до 
225 кг семян на 1 га.

Площадь плодоносящих насаждений с господством клена 
остролистного в трех областях достигает 14 тыс. га, общин размер
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валовой урожайности составляет около ИЗО т, из которых даже 
в годы наиболее интенсивного сбора семян для лесного хозяйства 
и защитного лесоразведения (1947 — 1950 гг.) собиралось не 
более 1,5%.

И л ь м о в ы е .  Х отя ильм и вяз и относятся к числу ежегодно 
плодоносящих пород, но в Среднем Поволжье цветы и образовав
шиеся завязи их часто страдают от поздних заморозков, что 
сильно ослабляет плодоношения ильмовых.

Эти породы в Среднем П оволжье цветут обычно в конце апреля— 
начале мая. Оценка цветения варьирует от 1 до 5 баллов, плодо
ношения — от 0 до 4 баллов, с преобладанием оценки 3. Д. Д. Ми
нин говорит, что урож айность семян вяза может колебаться от 
266 до 436 кг на 1 га, что, по-видимому, соответствует обильной 
урожайности с баллами 4 —5; в «Справочнике бригадира по агро
лесомелиоративным работам» указывается лишь 117 кг на 1 га, 
что соответствует, видимо, средней урожайности.

По материалам личных наблюдений и данным лесхозов Татарии, 
ориентировочные показатели урожайности насаждений с преобла
данием ильмовых при полноте 0 ,6 —0,7 выражаются следующими 
величинами: для средневозрастных 80—100 кг, приспевающих 

125 кг и спелых 130—150 кг на 1 га. Установить общую урожай
ность семян ильмовых по трем областям почти невозможно. Семен
ная база их огромна, хотя необходимо отметить, что за последние 
годы наблюдается массовое усыхание вяза от голландской болезни.

Б е р е з а  б о р о д а в ч а т а я .  В центральных районах 
Среднего П оволж ья береза цветет в первой половине мая. По 
наблюдениям лесхозов, за последнее десятилетие оценка цветения 
колебалась в пределах от 3 до 5 баллов. Семена созревают в конце 
июля — начале августа, урожайность колеблется от 1 до 4 баллов, 
с преобладанием среднего балла 3. Размеры урожайности дают 
огромную амплитуду колебаний.

В лесоводственной литературе приводятся показатели объема 
Урожайности от 4 до 890 кг на 1 га (Минин, 1949).

По нашим наблюдениям, в Ранфском опытном лесхозе в 1950 г. 
в чистом березняке 35 лет, с полнотой 0,8, со средней высотой 22 м, 
Урожай семян березы в просушенном виде составил 18,9 кг на 1 га, 
что для местных условий следует признать средней урожайностью. 
Д ля чистых березняков Среднего Поволжья могут быть приняты 
следующие средние размеры валовой урожайности: для средне
возрастных (20—30 лет) 10 кг , приспевающих (30—40 лет)—20 кг 
и спелых (40—50 лет) — 30 кг на 1 га.

Общая площадь плодоносящих березовых насаждений по 
трем областям в 230 тыс. га представляет огромную неисчерпаемую 
ежегодную семенную базу, с ориентировочным объемом валовой 
урожайности около 2,5 тыс. т.

Л е щ и н а .  Хотя ежегодное плодоношение лещины вполне 
возможно, но фактически хорошие урожаи орехоп в Среднем
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J 1оволжьо довольно редки. М ужские сережки и сидячие одиночные 
женские диеты лещины нередко побиваются апрельскими мо
розами, что приводит к полному отсутствию или очень сла
бому урожаю орехов. Плоды лещины часто в массе повреж
даются личинками орехового долгоносика и гусеницами орешни- 
к ов ой пл од ож орк и .

Мужские сережки в период цветения нередко сильно повреж
дают личинки орешниковой сережковой галлицы  C ontarinia 
coryJina F. lw.

Лещина в Среднем Поволжье цветет во второй-третьей де
каде апреля, в его восточных районах, при холодной погоде, 
иногда до половины мая. Интенсивность цветения, обычно оцени
ваемая лесхозами по наличию муж ских сереж ек, не превышает 
2—3 балла п лишь очень редко достигает 4 —5 баллов. Орешки 
созревают во второй-третьей декаде августа, а интенсивность 
плодоношения колеблется в пределах от 1 до 4 баллов, но преобла
дают баллы 2 и 3. Обильное плодоношение бывает не более одного 
раза в 10—15 лет. В аловая урож айность при средней интенсив
ности по всем трем областям исчисляется в сотни тонн. Огромное 
количество орехов население собирает для своих нуж д.

С А Н И Т А РН О Е  С О С Т О Я Н И Е ,  Г Л А В Н Е Й Ш И Е  В Р Е Д И Т Е Л И
II Б О Л Е З Н И  Л ЕС О В  С Р Е Д Н Е Г О  ПОВОЛНСЬЯ 

И М Е Р Ы  Б О Р Ь Б Ы  С Н И М И

Д ля характеристики санитарного состояния лесов и описания 
фактов массового размнож ения вредителей и болезней исполь
зованы санитарные обзоры управлений лесного хозяйства 
трех областей, доклады областных лесопатологов и лите
ратурные материалы по вопросам лесозащ иты в Среднем П о
волжье.

В р е д и т е л и  х в о и .  Один из наиболее опасных вредите
лей сосновых насаждений всех возрастных групп в Среднем По
волжье — ш елкопряд монаш енка (O cneria m onacha L.). Этот 
вредитель массово распространился в Т атарии в 1937 — 1942 гг. 
Появился он в 1937 г. в К раснооктябрьском лесничестве П ри
городного лесхоза и в 1940 г. имел три очага распространения 
общей площадью 1250 га. Больш е всего его обнаружено в сосняках 
лишайниково-мшистых и в брусничниках. Проведенная в июне 
1941 г. авиахимическая борьба на площади 1080 га (применялся ар- 
сенит кальция из расчета 12 кг на 1 га) почти полностью уничто
ж ила гусениц вредителя.

Очаги вредителя еще оставались в 1943 г., но летом произошла 
массовая гибель гусениц монашенки от грибной болезни «фля- 
шерии». Последняя вспышка была в 1957 —1959 гг., с максималь
ной площадью 3375 га.
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В Чуваш ской АССР инвазия шелкопряда монашенки наблюда
лась в 1938—1949 гг. в лесхозах Шемуршинском и Алатырском. 
В 1941 г. площ адь очагов этого вредителя достигала 16,3 тыс. га, 
но в 1942— 1943 гг. отмечено их затухание от грибных и бакте
риальных заболеваний гусениц и паразитарных насекомых.

В У льяновской  области массовое размножение монашенки 
наблюдалось в 1940—1942 гг. в Сурском, Барышском, Николаев
ском и Базарно-С ы зганском  лесхозах на общей площади до 
2,3 тыс. га. В трех последних лесхозах очаги затухли уже в 1944 г., 
в Сурском и нвази я продолж алась до 1949 г.

Массовое распространение в борах всех трех областей имела 
и сосновая пяденица (B upalus p in iarius L.). Так, в лесхозах Тата
рии, К азанском  и Елабужском ее инвазия наблюдалась
в 1934—1936 гг. Н овый значительный очаг возник в 1961 г. на 
площади 4000 га.

В Ч уваш ии  инвазия наблюдалась в 1942—1946 гг. в Чебоксар
ском лесхозе в сосняках I —V классов возраста. Общая площадь 
очагов в 1943 г. достигла 55,0 тыс. га, причем полностью хвоя была 
объедена на площ ади 19,4 тыс. га в сосняке брусничнике.

В У льяновской  области инвазия пяденицы наблюдалась 
в 1943— 1945 г г . Общ ая площ адь очагов в 10 лесхозах достигала
7,5 тыс. га.

Весьма опасные вредители сосняков — сосновый шелкопряд 
(D endrolim us p in i L.) и сосновая совка (Panolis flammea Schiff.) — 
массового разм нож ения за последние 40 лет не имели. Лишь 
в Ч уваш ской АССР в 1937 г. возник очаг слабой интенсивности 
на площ ади 19 га, затухш ий на следующий год естественным 
путем.

Серьезную опасность для лесов Среднего Поволжья может 
представлять сосновый рыжий пилильщик (Neodiprion sertifer 
Geoffr.). В Т атарии  этот вредитель встречался в Краснооктябрь
ском, М ензелинск ом и Мамадышском лесхозах в 1947 1952 гг.
с максимальной площадью 829 га (в 1950 г.). В 1953 г. в связи с мас
совым распространением паразитарного насекомого-яйцееда про
изошло полное затухание очагов пилильщика. В эти же годы 
наблюдалось небольшое размножение рыжего пилильщика и в Ч у
вашии в сосновых культурах  Опытного, Вурнарского и Ядрин- 
ского лесхозов на общей площади до 80 га.

В У льяновской области этот вредитель распространялся 
в 1943—1944 и 1948—1954 гг. Повреждение культур и молодняков 
сосны в некоторых очагах было очень интенсивным.

В р е д и т е л и  п о ч е к  и п о б е г о в .  Вредители почек 
и побегов — сосновые побеговыоны из рода E vetria встречаются 
в Среднем Поволжье повсеместно в молодняках естественного и 
искусственного происхождения. Приносимый ими вред, выражаю
щийся в искривлении побегов и стволиков сосенок, нередко 
приобретает массовый характер, особенно в еще не сомкнувшихся
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и нзрежсниых молодняках и культурах, в связи с поврежде
нном их майским хрущом, подкорным клопом и сосновым сло-
H1IKOM.

13 Чувашии площадь очагов побеговыонов с 1943 по 1949 г. 
колебалась от 0 до 300 га, в Ульяновской области — до 30 га, 
в Татарин — до 20 га. Но эти сведения далеко не полны и указы
вают лишь на очаги массовых повреждений.

В т о р и ч н ы е  в р е д и т е л и .  Из вторичных вредителей 
в сосновых лесах Среднего П оволжья распространены большой 
и малый лубоеды; короеды — стенограф, вершинный, валежный, 
двузубчатый, полосатый древесинник; усачи— черный сосновый 
и серый длинноусый. Распространение этих вредителей связано 
с захламленностью лесосек, оставлением в лесу неошкуренной 
сосновой древесины и несвоевременной ликвидацией короедных 
очагов в насаждениях.

В р е д и т е л и  м о л о д н я к о в  и к у л ь т у р .  Н аи
больший и все возрастающий вред сосновым молоднякам и куль
турам приносит восточный майский хрущ  (M elolontha hippo- 
castani F.). В Среднем Поволжье он заселяет прогалины , лесосеки 
и даже иногда изреженные до полноты 0,7 взрослые сосновые 
древостой. Особенно серьезный вред майский хрущ  приносит 
культурам и молоднякам сосны на бедных сухих и свежих песча
ных почвах в лишайниковом, зеленомошниковом и бруснични
ков ом сосняках.

Исследования Н. В. Шмелева, Н . В. Н апалкова показали, что 
майский хрущ не имеет в Татарии устойчивой четырехлетней гене
рации, которая может удлиняться и сокращ аться в зависимости 
от метеорологических факторов. Б . Г. Троицкий, по наблюдениям 
последних лет, установил для майского хрущ а в Татарии пягилет- 
нюю генерацию. Спутником майского хрущ а во многих лесхозах 
является и июньский хрущ  A m phim allon so ls titia lis  L.

Ощутительный вред молоднякам и культурам  сосны первого 
десятилетия в Среднем П оволжье приносит большой сосновый 
долгоносик (Hylobius abietis L). Сосенки гибнут от обгрызания 
жуками коры и камбия до полного окольцовывания стволиков или 
сильно болеют и снижают годичный прирост.

По наблюдениям Ш мелева, в Раифском лесхозе ТАССР 
в 1935—1937 гг. кроме большого соснового долгоносика встре
чается и средний сосновый долгоиосик (Hylobius p inastri G yll.), 
иногда по численности превалирующий над первым. По Шмелеву, 
большой сосновый долгоносик имеет в Татарии двухлетнюю гене
рацию. Распространение очагов большого соснового долгоносика 
обычно ограничивается изреженными сосновыми культурами по 
соседству с новыми сосновыми вырубками, на которых оставлены 
свежие неокоренные пни.

За последние годы очень серьезную опасность для молодняков 
сосны 10—20-летнего возраста представляет сосновый подкорный
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к.нш (Aradus cinnam om eiis P anz.), питающийся камбием и све
жими внутренними слоями коры.

Г р и б н ы е  б о л е з н и  с о с н о в ы х  д р е в о с т о е в .  
В спелых и перестойных сосняках Среднего Поволжья распростра
нена сосновая губка (Fram etes pini F r.), вызывающая образование 
сердцевинной гнили (ситовины) у приспевающих, спелых и пере
стойных деревьев. По наблюдениям Кандалинской, зараженность 
древостоев в сосняках брусничниках Раифского лесничества 
Татарской АССР характеризуется следующими цифрами:

Класс возраста . . .  Ill IV V VI VII VIII IX XII
Средний процент зара
женности ...............................0,4 J .0,7 1,3 3,0 4,8 0,3 7,9 9,8

Заболевания губкой начинаются уже в II I  классе возраста. 
Однако ко времени рубки в V классе возраста грибом бывает 
повреждено около 1,3% общего количества стволов.

Д овольно значительное распространение имеет грибная бо
лезнь — пузы рчатая ржавчина (серянка) (Periderm ium  pini 
f. corticola), пораж аю щ ая периферические слои древесины в верх
ней части кроны деревьев, что сопровождается в дальнейшем 
эксцентричностью ствола, а затем и суховершинностыо дерева.

По исследованиям П. Г. Трош анина, зараженность пузырчатой 
ржавчиной в спелых сосняках Паратской дачи Зеленодольского 
лесхоза ТАССР достигает 1496 от общего количества стволов 
сосны, в том числе 3,6%  падает на долю деревьев, уже усохших от 
этого гриба. Поврежденные «серянкой» сосны встречались в трех 
типах леса: сосняках лишайниково-мшистом, кустарниковом и 
липовом. Особенно сильное распространение пузырчатой ржавчи
ной Трош анин наблюдал в старых кулисах с полнотой 0 ,7—0,8. 
Зараженность по классам возраста древостоев была следующая: 
в IV классе — 7,7 96, в V — 23,8% и в VI — 30,896 от общего 
числа стволов в насаждении. В кулисах VI класса возраста на
считывалось 47—48 зараженных сосен на 1 га, а в не тронутых руб
кой сомкнутых древостоях того же возраста — 26—30 деревьев 
на 1 га .

Корневой губки (Fomes annosus) в сосняках Среднего По
волж ья очень немного, и большой опасности для них она не 
не представляет.

Б о л е з н и  м о л о д н я к  ов .  Широкое распространение в 
молодняках и культурах сосны получил сосновый вертун (Melamp- 
sora p initorqua), вызывающий массовое искривление стволиков 
и побегов молодых сосенок. Влажной весной повреждаются 
иногда все майские побеги. Правда, некоторая часть побегов 
остается неискривлонной, причем иногда их искривления в даль
нейшем выпрямляются, но все же вред от соснового вертуна, 
несомненно, возрастает и в ряде случаев становится угрожающим.
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Сосновый вертун встречается и в питомниках. По наблюдениям 
Трошанпна, в 1932 г. сосновый вертун обнаружен в 10 лесных 
питомниках лесхозов Татарии. Зараженность сеянцев достигала 
70—90% общего количества, причем сильнее повреждались двух
летние сеянцы. Систематически проводимые в последние годы 
опрыскивания сеянцев бордосской жидкостью исключают воз
можность повреждения их сосновым вертуном.

Гораздо большую опасность для сосновых питомников пред
ставляет в настоящее время полегание всходов, вызываемое гри
бами из родов Fusarium Link., Alternaria Necs и Botritis cinerea 
Pers. По наблюдениям В. В. Гуляева, эта болезнь особенно сильно 
была распространена в питомниках лесхозов Татарии в 
1937-1940 гг.

Еще более серьезным заболеванием сосновых сеянцев является 
«шютте», вызываемое грибом Lophodermium pinastri. В лесных 
питомниках Татарии и Чувашии это заболевание сильно распро
странилось в предвоенные годы. Учащаются случаи его возникно
вения и в последнее время. Заражение всходов происходит обычно 
в конце лета — начале осени.

Периодическое массовое распространение имеет грибное 
заболевание снежное шютте, вызываемое грибом Phacidium  infes- 
tans Karst. Обычно оно обнаруживается после стаивания снега 
и проявляется в отмирании хвои и полной гибели сеянцев в пи
томниках целыми куртинами.

Нередко в питомниках Татарии и Чувашии наблюдается выпре- 
вание сеянцев сосны, вызываемое грибами склеротиния (Sclero- 
tinia graminearum) и тифуля (Typhula graminearum Gyl.). В обоих 
случаях сеянцы, вышедшие из-под снега, бывают покрыты бело
ватой паутинистой грибницей. Это заболевание чаще наблюдается 
в пониженных местах с застоем талых вод, а также в случае 
избытка азотистого питания с затянутыми процессами роста, 
когда верхушечные почки повреждались осенними замороз
ками.

В р е д и т е л и  и б о л е з н и  д у б р а в  и м я г к о 
л и с т в е н н ы х  н а с а ж д е н и й .  В центральных районах 
Среднего Поволжья наиболее массовыми и опасными вредителями 
листвы дуба и его спутников являются: шелкопряды — непарный 
и кольчатый, златогузка, дубовая листовертка, краснохвост, 
лунка серебристая и зимняя пяденица; из вредителей ствола и 
ветвей: златки — дубовая узкотелая и дубовая зубчатая.

В р е д и т е л и  л и с т в ы .  Наиболее опасный вредитель 
дубрав и мягколиственных древостоев в Среднем Поволжье — 
непарный шелкопряд (Ocneria dispar L.). Гусеницы этого вре
дителя объедают не только почти все лиственные породы, но, при 
недостатке питания, и хвойные — ель и пихту. Известны также 
случаи перехода гусениц из леса на прилегающие поля и повреж
дения зерновых культур.
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В Татарской АССР за последние десятилетия было три массо
вых инвазии непарника. Первая 1932—1938 гг. была исключительно 
значительной по охваченной площади, в кульминационном 1935 г. 
общая площадь очагов, разбросанных по всей территории республи
ки, достигала 500 тыс. га, или более половины всех лиственных 
древостоев Татарии. Вторая инвазия произошла в 1940—1944 г г . 
с максимальным охватом во всех лесхозах республики 281 тыс. га 
в 1943 г. Летом 1943 г. наблюдалась массовая гибель гусениц 
непарника от грибной болезни фляшерии. В 1943—1944 гг. лес
хозы проводили наземную борьбу посредством сбора и сжигания 
яйцекладок и обмазки их смесью керосина и дегтя. Благодаря при
нятым мероприятиям, а главным образом естественному затуха
нию инвазии, в 1945 г. очагов непарника не осталось. В эти же 
годы массовые очаги непарного шелкопряда возникли в Чувашии 
и Ульяновской области. В Ульяновской области следующая инва
зия была в 1948—1956 гг. с максимальной площадью очагов 
280 тыс. га (1954 г.). В Татарии третья инвазия произошла в 
1952—1957 гг., а кульминационным был 1955 г., когда площадь 
очагов достигла 381 тыс. га, или более 40% общей площади всех 
лиственных насаждений республики. В 1961 г. очаги непарника 
в Татарии охватили около 70,0 тыс. га.

Основная причина часто повторяющихся и массовых инвазий 
непарного шелкопряда — антропогенные факторы: изреживание 
дубрав выборкой ценных сортиментов за последние 30 лет и не
умеренная пастьба скота, а также и стихийные факторы — ослаб
ление и изреживание дубовых древостоев морозами 1940—1941 гг. 
Все это привело к сильному изменению условий лесной среды 
в сторону более благоприятной экологической обстановки для 
лесных вредителей, и в первую очередь для непарного шелко
пряда.

В связи с изреживанием древостоев за последние годы опасным 
вредителем дубрав стал кольчатый шелкопряд (Malacosoma 
neustria L.), считавшийся в прошлом главным образом вредителем 
садов и парков. Очаги этого вредителя появились в Ульяновской 
области и в Татарии в 1949 — 1951 гг., в Чувашии в 1950—1952 гг. 
Кольчатый шелкопряд распространялся с юго-востока на северо- 
запад. Общая площадь очагов в Татарской АССР в 1950 г. равня
лась 50 тыс. га. Они сосредоточились в восточных и юго-восточных 
лесхозах республики.

В 1937 г. в левобережных пойменных дубравах Татарии воз
никли значительные очаги другого опасного вредителя дубово
лиственных древостоев — златогузки (Euproctis chrysorrhoea L.), 
охватившие в 1939 г. 12 тыс. га. Активный сбор зимних гнезд 
златогузки предупредил дальнейшее разрастание очагов, и 
в 1940 г. они затухли.

Вторая инвазия златогузки в Татарии наблюдалась 
в 1950—1955 гг. с максимальной площадью очагов 11,7 тыс. га
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(в 1951 г.). Очаги затухли в 1955 г. В эти же годы златогузка 
появилась в Ульяновской области и в Чувашии, причем в послед
ней размножение вредителя было приурочено лишь к дубравным 
опушкам.

Дубовая листовертка (Tortrix viridana L.) в лесах Татарии 
обнаружилась в 1925—1926 гг., а в Чувашии — в 1950 —1952 гг.; 
в обоих случаях очаги затухли естественным путем от размноже
ния паразитарных насекомых. Значительные очаги возникли 
в Татарии в 1959—1961 гг. на площади 2,7 тыс. га.

В 1943 г. в Татарии в лесхозах Кайбицком, Кзыл-Ю лдузскоми 
Мензелинском возникли очаги бабочки краснохвоста (Dasychira 
pudibunda L.). Объедание гусеницами краснохвоста, не вызы
вающее обычно серьезных опасений за жизнедеятельность древо
стоев, в этих лесхозах было очень опасным. В данном случае 
краснохвост сопутствовал непарному шелкопряду, производя за 
один вегетационный период вторичное объедание листвы, только 
что восстановившейся после весеннего объедания ее непарником. 
Ассимиляция дуба была нарушена в течение всего лета 1943 г., 
что оказало губительное действие на его жизнедеятельность, ос
лабленную перед этими морозами зимы 1941/42 г.

В т о р и ч н ы е  в р е д и т е л и .  В период массового усыха
ния дуба, ослабленного морозами зимы 1941/42 г., последующим 
повреждением листвы грибной болезнью — мучнистой росой — 
летом 1942 г. и двукратным объеданием листвы гусеницами не
парного шелкопряда в 1943—1944 гг. в дубравах всех трех 
областей, но особенно в лесхозах Татарии, размножились вторич
ные вредители дуба, преимущественно дубовая узкотелая златка 
(Agrilus graminis С. G).

Г р и б н ы е  б о л е з н и  д р е в о с т о е в .  Исследования 
фаутности дуба в Татарской АССР проводили А. В. Григорьев, 
М. Д. Шеф и В. В. Гуляев; в Чувашской АССР — А. Т. Вакин.

По наблюдениям этих исследователей, наиболее частым возбу
дителем гнили дубовой древесины в данном районе является дубо
вый трутовик (Polyporus dryophilus) и несколько реже — ложный 
трутовик (Fomes igniarius).

По данным Григорьева, гниль, вызванная дубовым трутовиком, 
составляет около 73% всех фаутных насаждений дуба. Гниль 
распространяется в нижней части ствола от 1 до 12 м по высоте 
ствола, чаще же на 2,5—9 м. Фаутность спелых дубовых дрено- 
стоев повышается с 28 до 34% с увеличением полноты насаждений 
от 0,1 до 0,9. В V классе возраста из общего числа дубов грибами 
повреждено 13%, в VI — до 40%, в VII — до 45% и в IX кл ассе- 
до 53%. Григорьев указывает на увеличение процента фаутпости 
древесины дуба со снижением бонитета насаждений с 25 в I бони
тете до 34% в III  бонитете по массе древесины. По типам насаждении 
«фаутность выше в свежей рамени (свежая кленово-липовая дубра- 
®а) — в среднем 32% по массе и ниже, в свежей сурамени (свежая
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судубрава) — в среднем 23% по массе, но Григорьев не под
разделяет приведенные выше проценты фаутности по видам грибов- 
и лишь указывает, что ложный трутовик встречается в 18% 
случаев от общего количества грибной фаутности дуба.

М. Д. Шеф приводит более высокие показатели грибной фаут
ности дуба по исследованиям в дубравах Мамадышского лесхоза 
Татарии, но тоже без указания видового состава грибов. В 120-лет
нем дубовом насаждении фаутность дуба, по его данным, достигает 
44%, в 140-летнем — 52%, в 160-летнем — 60%, в 180-летнем — 
66%, в 200-летнем — 75% и в 220-летнем — 82% общего количества 
стволов.

По наблюдениям в Раифском лесхозе Татарской АССР (В. В. Гу
ляев), фаутность дуба возникает уже в возрасте 60 лет, а коли
чество поврежденных деревьев этого возраста достигает уже 
14,3%.

По наблюдениям А. Т. Вакина в Шумерлинском лесхозе Ч у
вашской АССР, фаутность дуба, вызванная дубовым трутовиком 
в нагорных высокоствольных дубравах, возникает по числу 
стволов с 9,5% в VI классе возраста до 24,8% в IX классе, a ПФ 
массе древесины — с 6,5% в III  классе до 32,8% в IX классе* 
В пойменных порослевых дубравах эта фаутность проявляется 
уже во II классе возраста и повышается с 6,4% в III классе до 
18,9% в V II классе по числу стволов; по массе древесины соответ
ственно с 7,3 до 19,3%. Вакин указывает, что грибами повреж
даются дубы преимущественно высших ступеней толщины, т. е. 
стволы, наиболее ценные по качеству древесины. Этот исследова
тель отмечает повышение фаутности также и с увеличением пол
ноты древостоев и с увеличением участия дуба в составе смешан
ных древостоев.

Ложный трутовик повреждает дуб уже в конце I класса воз
раста. В пойменных дубравах фаутность, вызванная ложным 
трутовиком, встречается чаще, чем в нагорных. Зараженность 
ложным трутовиком повышается в нагорных дубравах по числу 
стволов с 3,3% во II классе возраста до 5,7% в V III классе; па 
массе соответственно с 4,1 до 6,1 %. В пойменных дубравах фаут
ность возрастает по числу стволов с 3,7% во II классе до 12,5% 
в VI классе; по массе соответственно с 3,3 до 13,0?6. II в этом слу
чае зараженность повышается с увеличением полноты насаждений.

По наблюдениям В. В. Гуляева в Раифск ом лесхозе ТАССР, 
зараженность дуба ложным трутовиком в 60-летнем древостое по» 
наличию плодовых тел достигала 12,7%от общего числа стволов 
дуба.

Встречается в дубравах и третий опасный разрушитель дре
весины дуба — Polyporus sulfureus, повреждающий преимущест
венно перестойные дубы, а чаще мертвую дубовую древесину. По 
данным Вакина, зараженность дуба в нагорных дубравах этим 
грибом возрастает по числу стволов с 1,3% в VI классе возраста
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до 112,1 ?о и X классе, а в поименных дубравах с 3,0% в VI клас
се до cS,6% n IX классе. Чаще повреждаются более толстые 
стволы.

Б о л е а и и м о л о д и я к о в. Молодняки и сеянцы дуба 
в питомниках часто повреждаются грибной болезнью листвы и 
молодых побегов: мучнистой росой дуба (Microsphaera alphitoides 
Griff. <»( Moull.). Запоздалое распускание листвы дуба (особенно 
у его поздней формы) и влажный вегетационный период могут 
вызвать массовое развитие мучнистой росы не только на молодых 
дубках первого десятилетия, но и па листьях дуба старших клас
сов возраста. .г)то сравнительно редкое явление особенно сильно 
проявилось в Среднем Поволжье летом 1942 г. Позднее распуска
ние листвы из спящих почек (все листовые и цветочные почки были 
побиты жес ткими морозами зимы 1941/42 г.) совпал о со временем 
развития и лёта спор мучнистой росы, чему способствовала влаж
ная погода в июне-июле 1942 г. Нежная кутикула только что 
распускавшихся листьев дуба также благоприятствовала успеш
ному развитию мицелия гриба. В результате кроны даже спелых 
и перестойных дубов сильно заражены мучнистой росой, что 
почти полностью исключило возможности ассимиляции листо
вого аппарата, еще сильнее ослабило жизнедеятельность и состоя- 
пие древостоев, не говоря уже о значительном уменьшении при
роста деревьев за 1942 г. В связи с проводимым профилактическим 
опыливапием сеянцев дуба молотой серой в питомниках мучнистая 
роса появляется очень редко.

Б о л е з н и  с п у т н и к о в  д у б а .  Из спутников дуба 
наиболее часто подвергались массовому усыханию вяз и ильм 
в последние три десятилетия. Усыхание было вызвано распростра
нением опаснейшей так называемой голландской болезни.

Осиновые древостой с 40—45-летнего возраста весьма сильно 
поражены осиновым трутовиком.

Р У Б К И  ГЛАВНОГО П О ЛЬЗОВАН ИЯ 
И ЕСТЕСТВЕН НОЕ ВОЗОБНОВЛЕНИЕ

Е с т е с т в е н н о е  в о з о б н о в л е н и е  в с о с н я 
к а х .  В прошлом, почти до половины XIX столетия, в сосновых 
лесах Поволжья применялись приисково-выборочные рубки. 
В Присурских лесах Ульяновской области и Чувашии еще в на
чале XX в. лесопромышленники вырубали только крупномерный 
лес. Однако начиная с 40-х годов прошлого столетия местами уже 
применялись сплошные рубки. В этом случае возобновление лесо
сек протекало обычно в течение 20 — 50 лет, с нередкой сменой 
сосны на осину и березу.

Первые данные о возобновлении сосновых лесосек в Среднем 
Поволжье публикует в лесном журнале Н. К. Гепко. ИзбОО деся
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тин сосновых лесосек в Арбуженском лесу Симбирской губ., по 
его данным, удовлетворительно возобновилось сосной лишь 19 %, 
березой и осиной 32% и совершенно не возобновилось 49%.

На съезде лесовладельцев 1889 г. в Казани лесовод Онихимов- 
ский сообщил, что кулисные рубки в Среднем Поволжье проводи
лись еще в 70-х годах; ширина лесосек была 64—85 м, ширина 
кулис — от одинарной до двойной ширины лесосек. Семенники 
оставлялись редко и в незначительном количестве. На свежих 
супесчаных почвах происходила смена сосны на березу и осину, 
а через 20 лет под их пологом появлялся самосев сосны от соседних 
кулис. На песчаных почвах возобновление отсутствовало. Они- 
химовский рекомендовал кулисные рубки с шириной лесосек 
43 м , оставление семенников и сохранение подроста.

В 1898 г. на съезде лесничих в Самаре Генко отмечал, что 
сплошные рубки в Среднем Поволжье были введены с 1865 г., 
при ширине лесосек от 128 до 211 м, которая с 1885 г. была умень
шена до 85 м , затем до 64 м  и, наконец, до 43 м. Направление 
лесосек было вначале с севера на юг, затем с востока на запад. 
На лесосеках оставлялись от 20 до 30 семенников на 1 га. Указы
вая на неудовлетворительное возобновление сосны при сплошных 
рубках, Генко горячо ратовал за широкое применение постепенных 
трехприемных семено-лесосечных рубок, с обязательным воспо- 
соблением естественному возобновлению.

Съезд единодушно принял решение о введении постепенных 
рубок, которые с 1900 г. широко применялись в лесах Среднего 
Поволжья.

В 1909 г. на съезде лесоводов в Туле И. Ф. Ягнпстовскип, 
освещая результаты возобновления в сосняках Присурских масси
вов, говорил, что удовлетворительное возобновление сосны воз
можно на сплошных лесосеках различной ширины, но при усло
вии, если все применявшиеся методы будут умело приспособлены 
к местным особенностям условий местопроизрастания.

Изучением системы рубок и возобновления сосняков в Среднем 
Поволжье занимался известный лесовод А. А. Крюденер. В его 
статье рекомендации рубок и возобновления даются примени
тельно к выделенным им типам сосняков.

В 1914 г. в лесном журнале была опубликована статья В. Да
нилевского о результатах его исследований естественного возоб
новления сосны после постепенных и сплошных рубок в Симбир
ской и Самарской губерниях. По его данным, постепенные рубки 
дали неудовлетворительные результаты в свежих борах. Он считал 
возможным постепенные рубки в два приема в низинных борах 
и свежих суборях.

В том же году на съезде лесоводов удельного ведомства боль
шинство участников выступило против широкого применения 
постепенных рубок. Основными возражениями были трудность 
отвода лесосек, сложность и высокая стоимость рубок, ветро-
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вальноеть изреженных дрепостоев, затрудненность естественного 
возобновления, повреждение, а иногда и полное уничтожение 
появившегося самосева в процессе повторных приемов рубки и 
вывозки древесины.

При сплошных рубках, по мнению выступавших, естественное 
возобновление свежих боров возможно при условии примене
ния воспособительных мероприятий. В сухих и сложных борах 
и суборях должно широко применяться искусственное возоб
новление.

Неудовлетворительное возобновление сплошных лесосек вы
звало необходимость сокращения их ширины, оставления семенни
ков и воспособления естественному возобновлению. Применение 
кулисных и чересполосных рубок, благодаря их защитному зате
нению лесосек, в ряде случаев улучшало результаты возобновле
ния, при направлении длины лесосек с востока на запад и направ
ления рубки с севера на юг.

Шаблонное применение постепенных рубок, получивших 
в Среднем Поволжье широкое распространение, также сопровож
далось отрицательными результатами естественного возобновле
ния сосновых лесосек. После же съезда лесоводов в 1914 г. посте
пенные рубки были почти повсеместно прекращены и проводились 
лишь отдельными передовыми лесоводами-опытниками.

Выбор системы рубок в сосновых насаждениях должен в каж
дом отдельном случае отвечать особенностям условий местопро
израстания и типов леса.

Работы Татарской лесной опытной станции за последние годы 
(Д. И. Морохин, Д. И. Дерябин) позволяют в настоящее время 
разработать и рекомендовать производству систему рубок глав
ного пользования, обеспечивающего достаточно успешное возоб
новление сосны в различных типах леса. Этот проект сводится 
к следующим основным положениям.

С у х и е  б о р ы .  В неизреженных древостоях (с полнотой 
0,7 и выше) сухих боров (сосняк лишайниковый и сосняк лишай- 
никово-зеленомошниковый) возможны следующие виды рубок: 
1) группово-выборочные, 2) постепенные трехприемные рубки 
с периодом рубки 10—12 лет. Обязателен отвод лесосек шириной 
100 м.

В случае безнадежности естественного возобновления как 
в сомкнутых, так и в изреженньтх древостоях в виде исключения 
допускаются кулисные рубки с шириной лесосек 20 м , с направле
нием рубки с севера на юг, при сроке примыкания 5 —6 лет.

С в е ж и е  б о р ы  А2 ( с о с н я к и  з е л е  п о м о щ н и 
к о в  ы е, б р у с н и ч н и к о в  ы е  и к у с т а р н и к о в о 
м ш и с т ы е ) .  В неизреженных древостоях (с полнотой 0,6 и 
выше) сплошных массивов и широких кулис возможны трехприем
ные постепенные семено-лесосечные рубки в течение 10-летнего 
периода.

408



В изреженных (ниже полноты 0,0) древостоях проверятся двух- 
приемные постепенные рубки в течение 8—10-летнего периода.

В случае необходимости может быть допущена сплошная рубка, 
с направлением рубки с севера на юг, при ширине лесосек 40—50 м, 
вытянутых с востока на запад. В неразрубленных кварталах — 
рубка кулисная, с оставлением широких кулис, срок примыкания 
4—5 лет.

В л а ж н ы е  б о р ы  А 3 ( с о с н я к  ч е р н и ч н и к ) ,  с в е 
ж и е  с у б о р и В 3 ( с о с н я к  л и п о в ы й )  и с у р а м е н и  С2 
( с о с н я к  д у б о в ы й ) .  \

В сомкнутых насаждениях возможно применение постепен
ных рубок в три приема. Целесообразнее применение сплош
ных рубок с шириной лесосек 100 м .

Б о р ы  п р и п о й м е н н ы е  с ы р ы е  и с ф а г н о в ы е .  
Редко встречающиеся небольшие участки припойменных, сырых 
и сфагновых боров подчиняются системе рубок окружающих 
сосновых массивов, но постепенные и выборочные рубки в этих 
типах не применимы.

П р о и з в о д н ы е  т и п ы  п о с л е  с м е н ы  с о с н ы  н а  
л и с т в е н н ы е  п о р о д ы .  Значительные площади производных 
типов, возникших в результате неправильного ведения рубок глав
ного пользования, с заменой сосны на мягколиственные породы, 
настоятельно требуют восстановления на этих участках главной 
породы — сосны — или замены ее еще более ценной породой — 
лиственницей.

В этих типах необходимы сплошнолесосечные кулисные рубки 
с шириной лесосек 100 м, с направлением с севера на юг. Срок 
примыкания 5 лет.

Во всех типах леса сплошные рубки на склонах берегов рек 
и оврагов, у истоков рек, речек и ручьев недопустимы ввиду 
возможной эрозии и необходимости сохранения водоохранных 
свойств насаждений.

Е с т е с т в е н н о е  в о з о б н о в л е н и е  д у б р а в  в ы 
с о к  о с т в о л ь н и к о в, Рубки главного пользования в дуб
равах до 1860 г. велись «на прииск». С этого же года были 
введены сплошнолесосечные рубки, с оставлением так назы
ваемых резервных дубов для обеспечения естественного возоб
новления.

М. М. Орлов, на основании обследования естественного возоб
новления лесосек 1860 — 1890 гг. в Чебоксарском п Марпосадском 
лесничествах Чувашии, пришел к выводу о неудовлетворитель
ности естественного возобновления в нагорных Казанских дубра
вах, что в основном объяснялось отсутствием мер ухода за естест
венным возобновленном дуба.

Наряду со сплошнолесосечными рубками в Марпосадском лес
ничестве в дореволюционный и послереволюционный периоды 
применялись условно-сплошные с выборкой деловых стволов.
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а также прписковые п выборочные. Оставление семенников на 
сплошных вырубках практиковалось до 1926 г., когда лесоуст
ройством была установлена бесцельность этого мероприятия.

С 1931 г. в Чувашии были введены концентрированные вырубки. 
С 1940 по 1949 г. в Марпосадском лесхозе практиковались посте
пенные трехприемные рубки с промежутками в 3—5 лет. В первый 
прием вырубали треть древостоя (преимущественно фаутные 
деревья), во второй — полностью деревья II и 50% I яруса, 
в третий — остатки древостоя и подлесок. Однако третий прием 
рубок в лесах Чувашии нигде не применялся, так как в 1949 г. 
все постепенные рубки были запрещены. Расстроенные участки 
были вырублены и закультивированы.

В Кагашском лесхозе Чувашии с 1915 г. применялись двух
приемные постепенные рубки, не давшие положительных резуль
татов естественного возобновления дуба из-за разрастания 
подлеска. С 1930 г. здесь введены концентрированные рубки с 
оставлением 30 семенников на 1 га и последующим применением 
прочисток и прореживания молодняков. С 1934 г. ширина лесосек 
была уменьшена до 100 м , причем лесоустройством 1946 г. уста
новлен трехлетний срок примыкания.

В Шумерлинском лесхозе применялись различные виды рубок. 
Лесоустройство 1928 г. констатировало, что на вырубках 1913— 
1927 гг. в нагорных дубравах возобновилось дубом не более 
21,4% площади, в пойменных — 29,8%, совершенно не возобнови
лось соответственно 62,4 и 27,3%. С 1932 г. начали применять 
концентрированные и приисково-выборочные рубки. Там, где семен
ники сохранились в течение 10—15 лет и сохранялся II ярус, 
предупреждавший разрастание подлеска и трав, под семенниками 
был густой самосев дуба.

После опубликования закона о водоохранной роли лесов в 
1936 г. положение с естественным возобновлением дуба значи
тельно улучшилось благодаря широким мерам ухода за молодня- 
ками дуба. Ревизия лесоустройства 1949 г. в Мариинско-Посад- 
ском лесхозе Чувашской АССР выявила, что на дубовых вырубках 
1936—1949 гг. возобновилось удовлетворительно без смены пород 
56,7% площади, со сменой пород — 23,3% и совершенно не возоб
новилось 16%.

Лесоустройство 1926 г. в Опытном лесхозе Чувашской АССР от
мечало удовлетворительное количество самосева дуба под поло
гом материнского насаждения и на вырубках. Так, под пологом 
спелого дубового насаждения, при отсутствии пастьбы скота, на
считывалось в среднем свыше 6000 торчков дуба на 1 га, а где про
водилась пастьба — только 2300 торчков. На вырубках количество 
дубков колебалось от 8650 до 24 800 на 1 га, здоровых дубков на 
вырубках было от 53 до 62% и с механическими повреждениями—от 
27 до 32,5%. Аналогичные показатели получены и при ревизии 
лесоустройства в 1946 г.
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Д. И. Дерябин приводит следующие данные о естественном 
возобновлении под пологом насаждений, где не было пастьбы скота 
(число дубков на 1 га, тыс. шт. в возрасте 1—5 +  10 лет):

Тип леса и условия Мин им. Максим. Среднее
местопроизрастания

Д убн я к  кленово-липовы й онытс- 
вый, Д2 — Е 2 ............................................... 0 ,2 8 , 4 2 ,7
Д у б н я к  кленово-липовы й крапив-  
но-снытевый, Д 2 — Е 2 ..................... 0 ,1 13,5 5 ,4
Д у б н я к  клен ово-л ш ю вы п  краппк-  
но-папоротппковый, Д 3—Е 3 . . . 0 ,2 0 ,3 0 ,25
Д у б н я к  пойм енны й крапивно-  
ежевичный, Д 3 4 ................................. 1 ,6 7 ,7 5 ,3

Там, где была пастьба скота, количество дубков было значи
тельно меньшим и большинство их оказалось повреждено. В ясе- 
нево-кленово-липовых дубравах ясеневого подроста на некоторых 
участках, по данным Дерябина, было 49 тыс. на 1 га.

На концентрированных вырубках при механизированной заго
товке и летней тракторной трелевке подрост дуба уничтожался 
почти полностью; при зимней тракторной трелевке он сохраняется 
в небольшом количестве лишь местами.

По наблюдениям Дерябина, оставление семенников дуба с хо
рошо развитой кроной дает положительный эффект. Он отмечает, 
что такой семенник 195 лет, с диаметром пня 87 см, оставил после 
срубки в окружности радиусом 20 м 1600 дубков в переводе на 
1 га в возрасте 6—15 лет, высотой от 0,5 до 2 м и толщиной ствола 
у шейки корня от 0,8 до 3,5 см. Дерябин рекомендует оставление 
20—25 семенников на 1 га с равномерным распределением, так 
как, по его мнению, один семенник может обсеменпть вокруг себя 
площадь до 400 м 2. Однако оставление семенников требует обяза
тельных мер содействия естественному возобновлению — осветле
ния семенников за 7—10 лет до рубки, изрежпванпя густого под
леска, рыхления почвы и запрещения сбора желудей в зоне обсе
менения семенников, запрещения настьбы скота п подсев желудей 
в местах отсутствия всходов.

Условия среды определяют возможности семенного возобновле
ния дуба под пологом леса и на лесосеках. Под пологом свежих 
и влажных типов дубовых насаждений всех трех областей после 
семенных годов всегда имеется большое количество дубового само
сева, обеспечивающее успешное возобновление главной породы. 
Этот самосев из-за большого светолюбия под пологом сомкнутых 
древостоев погибает в большинстве в течение 2—3 лет, в окнах 
изреженного полога и на опушках он сохраняется в виде торчков 
более продолжительное время. Подрост теневыносливых спутни
ков дуба обычно имеется в большом количестве и вполне надеж
ного качества.
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В сухих кленово-липовых и кустарниковых дубравах Ульянов
ской области естественное семенное возобновление дуба весьма 
затруднено, особенно в изреженных древостоях, из-за сухости 
почв и воздуха в этих насаждениях.

Клен и ясень под пологом и на лесосеках сухих дубрав возоб
новляются как порослью, так и семенами достаточно успешно.

Р у б к и  в с о м к н у т ы х  с е м е н н ы х  с в е ж и х  
к л е н о в  о-л и п о в ы х  д у б р а в а х .  Д ля  дубрав на темно
серых, серых и светло-серых лесных суглинках с хорошей полно
той, не изреженных прежними выборочными рубками (их, к сожа
лению, почти совсем не остается), из двух рекомендуемых 
Д. И. Морохиным способов — сплошнолесосечной рубки и упро
щенной постепенной — может быть применена сплошнолесосечная 
рубка с шириной лесосеки 50 м. Примыкание чересполосное с пяти
летним сроком. Направление рубки—с севера на юг, с соответствую
щим направлением лесосек с востока на запад. По нашему мнению, 
в свежих кленово-липовых дубравах, при условии удовлетвори
тельного возобновления, срок примыкания может быть сокращен 
до 3 лет.

Возобновление гарантируется самосевом дуба, а также за 
счет самосева в кулисах, появляющегося под влиянием бокового 
освещения, так как, несмотря на значительную ширину кулис 
(до 50 м), двухстороннее освещение обеспечивает появление само
сева по всей ширине кулис (как показали исследования В. А. Афа
насьева в Кумашкинской даче Чувашской АССР). Н а лесосеках 
возобновление дуба обеспечивается от стен леса.

Р у б к и  в д у б н я к а х  с е м е н н о г о  п р о и с х о ж 
д е н и я ,  и з р е ж е н н ы х  в ы б о р о ч н ы м и  р у б к а м и .  
В изреженных выборочными рубками дубовых насаждениях, 
имеющих обычно под пологом достаточный дубовый самосев, рубка 
должна быть сплошнолесосечной, при ширине лесосек 100 м. 
Способ примыкания непосредственный с одногодичным сроком. 
Направление рубки с севера на юг. В 100-гектарном квартале 
могут допускаться два заруба. Редкий подлесок следует оставлять 
для защиты самосева от вредных влияний солнца и мороза, густой 
же подлесок вырубается за 3—6 лет до рубки древостоя. Пастьба 
скота должна быть, безусловно, прекращена за 10 лет до рубки.

При недостатке самосева, не позднее 3 лет после рубки, обяза
тельно закультивирование лесосек дубом.

Р у б к и  в о  в р е м е н н ы х  т и п а х  м я г к о  л и с т 
в е н н ы х  п о р о д ,  в о з н и к ш и х  п о с л е  р у б к и  д у б 
р а в .  В этом случае рубка должна преследовать цель возобновле
ния главной породы — дуба. Способ рубки — сплошнолесосечный, 
при ширине лесосек в 100 м , примыкание чересполосное с пяти
летним сроком. В случае необеспеченности естественного возоб
новления дуба через 2 года после рубки следует проводить закуль
тивирование вырубок дубом или сибирской лиственницей.
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Р у б к и  в д у б о в ы х  н а с а ж д е н и я х  в р е м е н 
н о г о  т и п а ,  в о з н и к ш и х  п о с л е  р у б к и н а с а ж- 
д е н и я  т и п а  с о с н я к  д у б о в ы й .  В этих насаждениях, 
произрастающих на юго-востоке ТАССР, требуется обязательное 
восстановление главной породы — сосны, так как дуб здесь низ
кого качества IV —V бонитета.

Способ рубки также рекомендуется сплошнолесосечный, при 
ширине лесосеки 100 м, с чересполосным примыканием через
5 лет. Этот способ обеспечивает защиту производящихся через
2—3 года после рубки культур сосны или других ценных пород, 
а также улучшение водоохранных свойств леса.

Р у б к и  в п о р о с л е в ы х  д у б о в ы х  н а с а ж д е 
н и я х  в п о й м е  р е к  и н а  п л а т о .  В этих условиях 
произрастания применимы сплошнолесосечные рубки с шириной 
лесосек до 200—250 м , с непосредственным примыканием и со 
сроком примыкания в 3 года. Возобновление дуба порослевое. 
В случае недостаточного возобновления через 2—3 года после 
рубки должна проводиться посадка дуба в коридорах или пло
щадками.

В отдельных частных случаях, безусловно, могут быть некото
рые отклонения от рекомендуемых способов, с учетом санитарного 
состояния дубовых насаждений, наличия самосева, расстроенности 
насаждений и т. д.

Трудные условия семенного возобновления в сухих кленово
липовых дубравах (Д ^ требуют обязательного подсева желудей 
под пологом насаждения в полосы или борозды за год до сплошной 
рубки с одновременной вырубкой подлеска.

Семенное естественное возобновление дуба во всех типах леса 
может быть обеспечено лишь при своевременном тщательном уходе 
за самосевом с первых лет жизни как под пологом насаждений до 
рубки, так и на лесосеках; в противном случае дубовый самосев 
гибнет через 3 —5 лет после рубки.

В лесных массивах, имеющих особо важное водоохранное или 
почвозащитное значение, на опасных в эрозионном отношении 
склонах по берегам рек, оврагам и балкам надлежит проводить 
групово-выборочные рубки.

На затравленных пастьбой скота участках также должны при
меняться группово-выборочные рубки с последующим искусст
венным введением дуба посевом или посадкой.

П о р о с л е в о е  в о з о б н о в л е н и е  д у б р а в  н и з 
к о  с т в о л ь н и к о в. Низкоствольные дубравы централь
ных областей Среднего Поволжья возобновляются почти исключи
тельно порослевым путем. Специальных исследований порослевого 
возобновления в этих областях не было.

Состояние низкоствольных дубрав в Среднем Поволжье не
удовлетворительное. Значительные площади этих древостоев рас
строены неправильными рубками, массовым усыханием дуба

41Я



поело морозов 1941/42 г. и последующим интенсивным размноже
нием непарного шелкопряда, неурегулированной пастьбой скота, 
сенокошением и пр.

До настоящего времени во многих насаждениях наблюдаются 
следы повреждения дуба морозами 1941/42 г. в виде черного 
кольца древесины 1941 г., по которому при распиловке дуба 
происходит расщепление досок и брусьев.

По наблюдениям Д. Ф. Руднева в украинских дубравах, очаги 
стволовых и листогрызущих вредителей возникают преимущест
венно в порослевых дубравах, изреженных выборочными рубками 
и затравленных пастьбой скота. Эти явления характерны и для 
низкоствольников Среднего Поволжья. Расстроенное состояние 
порослевых дубрав настоятельно требует упорядочения хозяйства 
в этих насаждениях.

По всей площади низкоствольников необходимо восстановление 
высокопроизводительных семенных дубрав. Последнее может быть 
достигнуто культурами дуба или лиственницы на всех вырубках 
низкоствольных дубрав, при сплошнолесосечной системе рубок 
с непосредственным примыканием.

В защитных лесах, где проводятся только выборочные рубки, 
возраст рубки дуба не должен быть ниже 80—90 лет, когда прекра
щается порослевая способность, но еще сохраняется интенсивное 
плодоношение дуба.

ИСКУССТВЕННОЕ ВОЗОБНОВЛЕНИЕ В БОРАХ 
И ДУБРАВАХ'

И с к у с с т в е н н о е  в о з о б н о в л е н и е  с о с н ы .  
Первые опыты искусственного возобновления сосны в Среднем 
Поволжье относятся к последней четверти прошлого столетия. 
В Татарской АССР первые культуры сосны были созданы в 90-х 
годах XIX в. Однако в дореволюционный период искусственное 
возобновление проводилось в ничтожных размерах. Н. И. Кедров 
в своей работе «Леса Волжско-Камского края» отмечает, что до 
Октябрьской революции по всему Волжско-Камскому краю, вклю
чая Татарскую, Чувашскую и Марийскую АССР, сосновые куль
туры были созданы на площади, составляющей всего лишь 2% от 
общей площади сосняков этих республик.

После Октябрьской революции культуры сосны с каждым 
годом приобретают все больший размах. Динамику развития 
искусственного возобновления сосны в лесах Среднего Поволжья 
можно видеть на примере Татарской АССР (табл. 13).

В дореволюционный период посадку вели весной либо в плуж 
ные борозды шириной 15—20 см , подготовленные с осени, причем 
слой дерна толщиной 8 см отваливался плугом на южную сторону 
с целью создания для сеянцев теневой защиты, либо в подготов
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Т а бл и ца  13

Культуры сосны в лесах Татарской АССР (в га)

Год про
изводства 
культур

Заложено Погибло Сохранилось

всего в среднем 
в год всего % всей 

площади

1890—1900 440 40 35 8 405
1901—1917 3 813 225 132 3,5 3 681
1918—1926 1 697 189 59 3,5 1 638
1927—1936 6 537 654 811 12,5 5 726
1937—1954 42 011 2 334 3038 7,2 38 973
1955—1961 37 210 5 316 216 0,6 36 994

И того . . 91 708 1 273 4291 4,7 ь87 417

ленные также с осени площадки размером по ширине лопаты, 
в количестве 7 ,2—9,6 тыс. на десятину. Посевы сосны на лесосеках 
применялись очень редко и на небольших площадях.

До 1900 г. 8% от общей площади созданных культур гибли. 
Но с 1901 по 1917 г., благодаря тщательной посадке и ухо
ду, процент погибших культур снизился до 3,5% от общей пло
щади посадок. В дореволюционный период создавались только 
чистые культуры, преимущественно посадкой двухлетних 
сеянцев.

Первые годы после Октябрьской революции, в связи с граж
данской войной и разрухой, темпы лесокультурных работ несколь
ко снизились, но качество работ было высоким. Процент погибших 
культур остался прежним — 3,5% . Начиная с 1927 г. ежегодный 
объем посадок резко возрастает, но ослабляется внимание к каче
ственной стороне дела и процент погибших культур возрастает до 
12,5. Особенно возрос объем лесокультурных работ с 1937 г., 
когда была организована Главлесоохрана при СНК СССР. Даже 
в тяжелые годы Великой Отечественной войны лесокультурные 
работы продолжались с ежегодным объемом около 600 га. После 
войны ежегодно объем сосновых культур увеличивается от
1,2 тыс. га в 1946 г. до 4,5 тыс. га в 1954 г. В предвоенные и после
военные годы качество посадок улучшилось, но процент погибших 
культур все еще оставался высоким.

В настоящее время во всех лесхозах Татарской и Чувашской 
АССР *и Ульяновской области (как хвойных, так и лиственных) 
имеются более или менее значительные площади сосновых культур 
на песчаных, супесчаных и суглинистых почвах в самых разно
образных типах леса групп А, В и С. За последние 7 лет средняя 
ежегодная площадь возросла до 5,3 тыс. га.
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Мноп летний опыт искусственного разведения сосны показы- 
наст, что эти культуры дают в большинстве случаев ценные и 
производительные древостой на различных почвах.

Татарская лесная опытная станция ряд лет занималась изуче
нием вопросов искусственного возобновления сосны в Среднем 
Поволжье. В 1927—1928 гг. изучением результатов и проектирова
нием искусственного возобновления сосны в Лубянском у ч е б н о 
опытном лесничестве ТАССР занимался Б . Д . Ж илкин.

В 1933 г. вопросы установления минимально допустимой густо
ты культур сосны изучал М. Г. Н азаров. Он собрал ценный и инте
ресный материал по определению влияния густоты посадки на 
рост и развитие сосны в чистых культурах.

Основные выводы его исследований следующие.
1. Во всех условиях произрастания сосновых культур с умень

шением их густоты заметно возрастает средний диаметр и средняя 
высота сосны.

2. Густота культур заметно влияет на размер крон по их 
длине и диаметру проекции. С уменьшением густоты и увеличением 
светового питания ухудшается очищение от сучьев, увеличивается 
длина крон и размер проекций.

3. Уже в первом десятилетии начинается дифференцировка 
стволов сосенок и усиливается во втором десятилетии, сопровож
даясь быстрым отмиранием сосенок, отставших в росте.

4. Сравнение запасов одновозрастных посевных и посадочных 
культур показывает, что культуры, созданные густым посевом 
семян, имеют меньшие запасы древесины, чем от посадки сеянцев.

5. В основу проектирования наиболее выгодных для лесного 
хозяйства способов создания культур сосны следует положить 
степень их густоты и размещение посадочных мест, определяющих 
рост и развитие искусственных насаждений. Редкое размещение, 
повышая рост сосенок по высоте к диаметру, ухудшает очистку 
от сучьев, повышает сбежистость и удорожает уход за почвой до 
смыкания культур. Чрезмерная густота культур удорожает стои
мость посадочного материала, увеличивает отпад в культурах, 
уродует кроны сосенок, уменьшает световое питание pi световой 
прирост, но способствует более быстрому смыканию культур, что 
удешевляет уход за почвой.

Наиболее рентабельной для создания ценных сосновых куль
тур будет средняя густота посадок. Так, для условий свежего 
бора лучшие результаты роста и развития сосенок на незаражен- 
ных хрущем площадях обеспечивает посадка 5,6 тыс. экз. на 1 га, 
с размещением 1,63 х 1 ,1  м. Д ля выращивания ц ен н ы х  культур 
в свежей субори лучшие результаты роста и развития даст посадка 
4,2—4,5 тыс. экз. на 1 га, с размещением 1,42 X 1,06 или 2,1 X 
X 1,06 м. Наконец, в условиях свежей рамени лучшие результаты 
получаются от посадки 9,8 тыс. экз. на 1 га с размещением 1,42 X 
X 0,71 м , дающие уже в возрасте 29 лет запас до 300 м г на 1 га.
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6. Положительные результаты  дают незаглушенные посевы 
на площадки с хорош о подготовленной почвой при размещении
1 77 X 1,42 м. Т акие к у л ьту р ы  в свежей субори в 31 год дают до 
235 м3 древесины на 1 га , п р и  средней высоте 13,8 м  и среднем 
диаметре 12,5 см.

7. Несомненно, вы ращ ивание полноценных сосновых культур 
зависит от защ иты  их от вредителей (хрущей) и от своевременного 
ц правильного ухода за  м олоднякам и  как  до смыкания, так и 
п после см ы кания крон .

Весьма целесообразно вы ращ ивание смешанных сосново-лист
венных, сосново-лиственничны х и сосново-кустарниковых куль
тур, особенно на более богаты х почвах. Проекты типов лесных 
культур, составленны е Е . П. Заборовским  в 1937 г. и И. И. Стар- 
ченко в 1947 г ., предусм атриваю т д ля  сухих, свежих и влажных 
боров, свеж их суборей  и сураменей ш ирокое применение смешан
ных сосново-лиственных ку л ьту р , с полосным размещением пород, 
не исключая прим енение и чистых сосновых.

Смешение сосны с лиственными породами (липой и березой) и 
кустарниками (ракитником , спиреей, жимолостью) способствует 
улучшению ф изико-хим ических свойств почв, так как опадение 
быстро^разлагающейся листвы  ускоряет разложение лесной под
стилки, увеличивает отложение гумусового слоя и ослабляет 
подзолообразование. Одновременно примесь лиственных повы
шает устойчивость древостоев против хвоегрызущ их насекомых, 
грибных болезней и пож аров. Лиственные породы увеличивают 
отложение зим них осадков, что повышает водоохранные свойства 
леса.

Разнообразие клим атических и почвенно-грунтовых условий 
на территории Среднего П оволж ья требует дифференцированного 
подхода к вы бору способа создания сосновых культур  — посевом 
или посадкой. В одних условиях применимы оба способа, в дру
гих — только посадка.

Посев сосны, по исследованиям Е . П. Заборовского и нашим 
Наблюдениям, возможен в типе леса сосняк кустарниковый в север
ной части Т атарии , Ч уваш ской  АССР и в Ульяновской области. 
Возможны посевы сосны на влажных супесчаных почвах в ягодни- 
ковых суборях .

Н а сухих и свеж их песчаных почвах в типах леса сухой и свежий 
бор посевы сосны даю т неудовлетворительные результаты из-за 
массовой гибели всходов от иссушения верхнего слоя почвы; 
в этих условиях следует применять посадку одно-двухлетних 
стандартных сеянцев. Н а сухих песках, особенно в южных и 
юго-восточных районах, следует высаживать только двухлетние, 
так как  однолетние сеянцы дают пониженную приживаемость. 
Невозможны посевы сосны на суглинистых почвах в сложных бо
рах из-за буйного разрастания травянистого покрова на лесосеках 
и заглуш ения всходов. Во всех типах смешанных культур лист-
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венные и кустарниковые породы вводятся исключительно по* 
садкой.

Высокая приживаемость культур может быть обеспечена при 
условии тщательного и своевременного ухода в виде рыхления 
почвы и пропашки, своевременного дополнения при равномерном 
отпаде свыше 10%, а при куртинном отпаде при любом проценте 
гибели саженцев. Необходим пяти-шестикратный уход в течение
3—4 лет. После смыкания культур обязательно осветление сосны 
от заглушающих лиственных пород; кустарники же на пятый год 
роста культур сажаются «на пень».

И с к у с с т в е н н о е  в о з о б н о в л е н и е  д у б а .  Ис
тория лесных культур в Среднем Поволжье имеет более чем полу
торавековую историю. Первые культуры дуба в Чувашской АССР 
относятся к началу X V III столетия.

Культуры дуба в Чувашской АССР в дореволюционный и после
революционный периоды проводились в следующих объемах:

В весенний и осенний периоды проводился посев желудей 
или посадка двухлетних сеянцев. Н а заросш их вырубках прору
бали коридоры через 4,3 м у шириной 0 ,7 — 1,1 м . В них через
0,7 м вручную подготавливались площ адки размером 27 X 
Х27 см и глубиной 9—13 см в количестве 3300 на 1 га. В каждую 
площадку на глубину 4—5 см высевали по 4—5 желудей. Посадки 
прикрывали листьями и подстилкой. Уход заклю чался в рыхлении 
и прополке площадок, а также в систематическом осветлении 
дуба обрубкой нависающих над коридорами ветвей второстепен
ных древесных пород и лещины. После смыкания дуба в коридорах 
вырубались крупные деревца спутников и кусты лещины между 
коридорами для осветления коридоров и дубовой поросли в меж- 
коридорных пространствах.

Такой уход за почвой и молодняком дуба обеспечил быстрое 
смыкание дубового полога по всей площади культур уже в 12—15- 
летнем возрасте, после чего началось естественное изреживание 
и вырубка сухостоя при прочистках. В дальнейшем поросль вто
ростепенных пород образовала II ярус насаждений.

По данным Д. И. Дерябина, таксационная характеристика куль
тур Гузовского в возрасте 47 лет, созданных посевом осенью 
1906 г., следующая: деревьев на 1 га дуба — 970, спутников — 55; 
средняя высота дуба—19 м у спутников—8,9 м; средний диаметр 
дуба—17,2 см , спутников—6,1 см\ запас древесины дуба—213,6 м 3 
и спутников — 0,7 м 3 на 1 га.

Годы..................
Площадь, га . .
Годы.................
Площадь, га . .

1780—1880
28

1927—1936
6408

1881—1917
4652

1937—1946
6386

1918—1926 
820 

1947—1955 
16414 (вмес
те с сосной)



Производительность культур Гузовского в Ильинском лесни
честве по запасу на 1 га в полтора раза выше одновозрастных 
молодняков естественного происхождения. К возрасту рубки куль
туры Гузовского будут высокопроизводительными ценными трехъ
ярусными дубравами.

В предреволюционные годы в Опытном лесхозе Чувашии 
были созданы культуры на небольших площадях, вышедших 
из-под сельскохозяйственного пользования. Здесь высевали же
луди в плужные борозды под соху через 10—20 см, при ширине 
междурядий до 2 ж. В возрасте 38 лет эти культуры, по данным 
Дерябина, имели состав 10 Д ед. Кл, среднюю высоту 13.9 м, 
средний диаметр 11,6 см , деревьев на 1 га 2984, запас 216,6 ж3, 
при полноте 1,3. Спутники и лещина появились уже после смыка
ния крон дуба.

Одновременно создавались (неудачный опыт), культуры дуба 
двух-трехстрочным посевом с междурядьями 0 ,5—0,7 м, между 
рядами 6—8 м. Это весьма отдаляло смыкание в межполосных 
пространствах и способствовало сильному задернению почвы, 
а также искривлению дубов боковых рядов. Необходимо было 
введение в широкие междурядья рядов сопутствующих пород для 
подгона дуба, предупреждения задернения и быстрейшего 
смыкания культур.

В Чувашии создавались и густые культуры местами по методу 
В. Д . Огиевского. При редком размещении площадок и без после
дующего ухода за формированием состава такие культуры гибнут 
от заглушения порослью лиственных пород.

В Татарии сохранились неплохие культуры дуба в возрасте 
70—80 лет, созданные как посевом желудей, так и посадкой 
одно-двухлетних сеянцев дуба. Полностью сохранились и куль
туры дуба 1901—1917 гг. Но масштабы работ по созданшо куль
тур в дореволюционный период были очень малы, в среднем 
с 1901 по 1917 г. создавалось не более 89 га в год. Эти же темпы 
сохранялись до 1926 г. С 1926 г. они сильно возросли, но ухудши
лось качество работ; гибель составила 17,2% от общей площади 
культур дуба, созданных с 1927 по 1936 г. Создание дубовых 
культур не прекращалось даже в тяжелые годы Отечественной 
войны и в послевоенный период. Особенно возросли темпы работ 
с 1955 г. За последние годы в среднем создается в республике 
около 2,2 тыс. га ежегодно. Улучшилось и качество работ. Куль
туры дуба создаются посадкой однолетних сеянцев и преимуще
ственно посевом желудей. Преобладает рядовое размещение, но 
в 1949—1957 гг. довольно широко практиковался гнездовой
метод. г

Сравнительным изучением рядовых и гнездовых культур дуоа 
в Татарии занимался Г. Г. Мгебров. Он обследовал культуры 
дуба на серых леспых почвах в типе леса дубняк липовый сныте- 
вый. Посев проведен осенью 1928 г. на одном участке в мелкие



площадки 0,4 X 0,4 м с размещением 4,3 X 1 м, на другом — 
в крупные — 1 X 2 м с размещением 6 X 5,5 м. В мелкие пло
щадки высевали 6 — 7 желудей в одну лунку, в крупные 70 желу
дей пятью параллельными рядками. Уход за молодняками про
водился в обоих случаях.

В возрасте 28 лет на мелких площадках оставалось 1360 дубков 
на 1 га, в том числе деревьев I —III классов роста 220экз.; на круп
ных площадках — 4160 дубков на 1 га , в том числе I —II I  класса 
960 экз., или в 4,5 раза больше. Запас древесины в первом случае 
был 7,35 м3, во втором — 41,7 м 3. Состав насаждения на мелких 
площадках: 43% дуба и 57% спутников, на крупных —75% дуба 
и 25% спутников.

Другие культуры дуба, обследованные Мгебровым, были соз
даны посевом весной 1930 г. на мелкие площадки 0 ,4 X 0,4 м, 
расположенные рядами, с размещением 4 x 1 ,1  м , и на крупные 
1 x 2  м. с размещением 6 x 5  м. В рядовых было сделано две про
чистки, в посевах на крупных площадках одно осветление в 1950 г. 
В возрасте 28 лет сохранилось на 1 га в рядовых 1260 экз., в гу
стых культурах 2430, или в два раза больше. Средняя высота 
дубков в рядовых 10 м, в густых 10,4 м; средний диаметр соответ
ственно 8,4 и 9,0 см] запас древесины дуба 26,5 и 34,0 м 3\ общий 
запас 101 и 55 м3; состав насаждений рядовых — 36% дуба и 
64% спутников и густыми местами — 73% дуба и 27% спутников. 
По мнению Мгеброва, рост и развитие дуба на крупных площадках 
лучше, чем в рядовых культурах. Однако излишне заглушенные 
посев и посадка на крупных площадках увеличивают затраты на 
посевной и посадочный материал, вызывают более сильный отпад 
в жердняковом возрасте и не ускоряют смыкания дуба на пло
щадках. Лучшее количество площадок 1 x 2  м  400—500 на 1 га, 
с высевом не более 50 желудей на площадку пятью рядками. По 
наблюдениям Мгеброва, посадочные культуры в Чувашии и 
Татарии растут лучше посевных.

Небезынтересно сопоставление рядовых и гнездовых культур 
дуба в квартале 41 Шумерлинского лесничества того же лесхоза 
Чувашской АССР на темно-серых и тяжелосуглинистых почвах 
в свежей кленово-липовой дубраве. Рядовые культуры созданы 
посадкой 4620 экз. дуба и 2120 экз. акации желтой на 1 га, гнездо
вые — посевом дуба на площадки 1 x 1  ж с размещением 5 x 3  м, 
а между рядами дуба по три посадочных места акации через 
1,3 м ряд от ряда и через 1 м  в рядах. Между площадками дуба 
посажено по два клена остролистного. Всего засеяно 640 площадок 
дуба по пять лунок на площадке и по два желудя в лунку и поса
жено 128 кленов и 5670 акаций.

По учету, проведенному Мгебровым в 1958 г., приживаемость 
дуба в рядовых культурах была 82%, в гнездовых—54%, акации— 
72% и клена — 60%. Самосева и поросли спутников дуба в обоих 
культурах примерно одинаковое количество. Акация в обоих
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культурах сомкнулась в рядах и с рядами дуба. Дуб сомкнулся 
в гнездовых культурах только на площадках. В целом смыкание 
в гнездовых культурах выше, чем в рядовых. Средняя высота 
и диаметр дуба у шейки корня в рядовых культурах несколько 
выше, так как последние старше на 2 года, чем гнездовые.

С 1780 по 1917 г. (за 137 лет) в Чувашии было создано 
4680 га, а за 25 лет Советской власти посеяно и посажено дубовых 
культур более 15 тыс. га.

Успешность дубовых культур предвоенных лет характеризуется 
следующими данными инвентаризации 1941—1942 г г . (в %):

Г о д ............... 1939 1940 1941 1042
Посев . . . .  84,5 89,7 87,2 —
Посадка . . . 77,6 92,1 91,4 91,4

Эти цифры говорят о вполне удовлетворительных результатах 
приживаемости дубовых культур, причем посадка дает несколько 
более высокую приживаемость, чем посев.

В Сотниковском лесничестве Марпосадского лесхоза Чу
вашской АССР имеются культуры дуба 1767 г.

По данным Дерябина, состав насаждений в 1953 г. был 
7ДЗКл +  Г +  Ил, В, полнота 0,9, возраст дуба 186 лет. Средняя 
высота 29 м у средний диаметр 74 см. Дуб на 48% поврежден 
грибными заболеваниями.

В Чуваш ской АССР старых культур осталось около 25 га, 
разбросанных участками в опытном Мариинско-Посадском, 
Канашском, Ядринском и Красно-Четайском лесхозах. М. Д. Да
нилов, обследовавший эти культуры в 1932 —1933 г., установил, 
что уже в возрасте 90 — 110 лет они на 10 °о по количеству стволов 
дуба повреждены трещинами и морозобоинами и на 8,5°о гриб
ными болезнями, что, по мнению Дерябина, объясняется отсут
ствием лесоводственных мер ухода за молодыми древостоями.

Известно, что в Тульских засеках в конце XIX  — начале 
XX в. создавались дубовые культуры по методу лесовода Молча
нова — рядовой посадкой трех-четырехлетних дубков высотой 
более 70 см , с размещением 1 x 4  м, с последующим коридорным 
способом ухода и омоложением дубков.

Прекрасные культуры дуба на площади около 1000 га были 
созданы в начале текущего столетия в Ильинском лесничестве 
Опытного лесхоза Чувашии известным русским лесоводом-опытни- 
ком Б . И. Гузовским. Они представляют образец русского лесо
культурного дела.

Как и в Чувашской АССР, посадка дуба в лесах гГатарского 
управления лесного хозяйства дает лучшие результаты, чем 
посев. Однако экономичность посевов дуба по сравнению с более 
дорогостоящей посадкой и более быстрый рост посевного дуба в 
молодые годы заставляют отдать предпочтение посевным культурам.

Как уже отмечалось, семенное естественное возобновление
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дуба вполне обеспечено во всех типах дубрав Среднего П оволж ья 
при условии правильного проведения рубок главного  пользования 
и обязательного ухода за дубовым молодняком под пологом мате
ринского насаждения и на лесосеках в продолж ение I класса 
возраста.

Однако в дубравах Среднего П оволж ья имеются значительные 
площади невозобновившихся дубовых лесосек или возобновив
шихся второстепенными породами (липа, ильмовы е, осина и пр.) 
и требующих быстрейшего восстановления на этих площ адях 
главной породы — дуба. Значительны е затрудн ен ия встречает 
семенное естественное возобновление дуба в сухих д убравах  юга 
Ульяновской области, где преобладает порослевое возобновление.

Искусственное возобновление дуба может вы п олн яться  двумя 
путями: либо посевом желудей под пологом н асаж ден ия в поряд
ке предварительного возобновления перед главной  рубкой , ли 
бо посевом и посадкой дуба на лесосеках вслед за сплошной 
рубкой.

Предварительное возобновление имеет свои полож ительны е 
и отрицательные стороны. К  числу полож ительны х следует отнести 
облегчение и удешевление процессов подготовки почвы по срав
нению с обработкой ее на лесосеках, сокращ ение сроков возобнов
ления по сравнению с последующим производством к у л ь ту р  на 
лесосеках и повышение устойчивости дубовых к у л ь ту р  в борьбе 
с буйно развивающейся на лесосеках порослью  древесн о-кустар
никовых пород и сорняками.

Успешность последующего искусственного возобновления на 
лесосеках находится, как  известно, в зависимости от густоты и 
состава поросли древесно-кустарниковы х спутников дуба, сте
пени задернения лесосеки, почвенно-грунтовы х условий, к а 
чества подготовки почвы и типа смешения пород в ку л ьту р е .

Культуры  дуба успешно приж иваю тся и растут во всех типах 
дубрав Среднего П оволж ья. И скусственное возобновление на 
лесосеках в древостоях семенного происхож дения долж но осу
щ ествляться только в случае безнадежности или неудовлетвори
тельности появления дубового самосева. В низкоствольниках, 
в целях их перевода в семенные древостой, культуры  дуба долж ны 
производиться и при успешно возобновляю щ ейся дубовой по
росли. Однако в сухих дубравах, при успешном порослевом во
зобновлении дуба и его спутников, от культур  дуба целесообразно 
воздерж аться. Во всех случаях посев желудей следует предпочи
тать посадке сеянцев. О днако ни в коем случае нельзя отказы
ваться от выращ ивания однолетних сеянцев дуба в питомниках 
на случай неурож ая ж елудей, а такж е массового размножения 
мышевидных грызунов в отдельные годы.

Особенно важ но предпочтение посева желудей посадке на 
почвах I I I  бонитета, так как  на них рост посевных дубков значи
тельно интенсивнее посаженных.
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Агротехника подготовки почвы, способ производства культур 
и размещение культивируемых пород должны соответствовать 
местным условиям среды данной лесокультурной площади.

В правобережной части Среднего П оволжья в качестве главной 
породы наравне с дубом весьма желательно введение ясеня по
садкой (учитывая быстроту роста ясеня по сравнению с дубом 
до 40-летнего возраста), особенно на старых лесосеках, заросших 
порослью второстепенных пород. Весьма целесообразно во всех 
районах Среднего П оволж ья введение в качестве главной породы 
лиственницы, особенно в производных типах леса и в осинниках 
Заволж ья.

В качестве спутников дуба в смешанных дубово-лиственных 
культурах следует высаживать клен остролистный, липу, вяз 
обыкновенный и клен татарский; кустарники: лещину, жимолость 
татарскую , акацию желтую, рябину, бересклет бородавчатый 
и др.

Н а почвах низших бонитетов (IV — V) из-за пониженных 
производительности и качества дубовых древостоев целесообразно 
в ряде случаев заменить культуры дуба посадкой сосны, дающей 
на этих почвах более высокопроизводительные древостой III 
и даже II бонитета.



Л .  Е .  Р я б ч и н с к и й ,  И .  Л .  Л ' о л о ж е н ц е

Башкирская АССР образована 23 марта 1919 г. Ее
севере — Пермская и Свердловская области, на b o c t o i  
бинская, на юге — Оренбургская , на западе—Татарская 
ская АССР.

Т е р р и т о р и я  Баш кирской АС С Р занимает 143 тыс. > 
сгои т  и з  56 а д м и н и ст р а т и в н ы х  рай он ов . С редняя плотност 
ни я 2 3 ,3  ч ел о в ек  н а  1 . Н и зк ая  плотность Не
ха р а к тер н а  д л я  г о р н о л ес н ы х  районов Ю жного Урала со 
р азв и той  эк о н о м и к о й  (Б у  рз янский, Б елорецки й у с 
ский и д р .) .

Б аш к и р и я  богата  природными ресурсами: нефтью, 
каменным угл ем , торф ом , медными и железными рудам и, ра 
ными строительны ми м атер и ал ам и  (гипс, известняк), х и м и ч с  
сырьем и многими др уги м и .

В  з а в и с и м о с т и  о т  н а л и ч и я  п о л е з н ы х  и с к о п а е м ы х , п р о м ы ш .  
н ы х  п р е д п р и я т и й ,  р а з в и т и я  т р ан сп орт а  и  д р у г и х  у с л о в и й  в  Б  
к и р и и  с ф о р м и р о в а л и с ь  п р о м ы ш л е н н ы е  у з л ы .  В  р а в н и н н о й  ча< 
З а п а д н о г о  П р е д у р а л ь я  и м еет ся  чет ы ре п р о м ы ш л е н н ы х  у з л а .

I ll к а п о в  о -Т  у й м а з и н с к  и й  и  -А р л а н е  к и й  с п е ц и а л и з и р у ю т с я  i 
д о б ы ч е , о ч и с т к е , п е р в и ч н о й  о б р а б о т к е  и  т р а н сп о р т и р о вк е  нефт 
и  г а з о в .  О н и  р а с п о л а г а ю т  м о щ н о й  т ех н и ч еск о й  б а з о й . р

П р о м ы ш л е н н о с т ь  У ф и м с к о г о  и  С т е р л и т а м а к с к о г о  у з л о в  п р е д -  
с г а в л е н а  м а ш и н о с т р о и т е л ь н ы м и , п р и б о р о с т р о и т е л ь н ы м и , -хи
м и ч е с к и м и  , п и щ е в ы м и , д е р е в о о б р а б а т ы п а ю щ и м и  и  д р у г и м и  
п р е д п р и я т и я м и .

В  г о р н о й  ч а с т и  Ю ж н о г о  У р а л а  ф орм ирует ся Б е л о р е ц к и н  г о р 
н о з а в о д с к о й  п р о м ы ш л е н н ы й  у з е л , р а с п о л а га ю щ и й  р у д н и к а м и  и  
п р е д п р и я т и я м и  ч е р н о й  м ет аллурги и  с за к о н ч ен н ы м  ц и к л  ом .



В восточной части республики на базе разработки месторож
дений меди и других ископаемых развивается два промышленных 
узла: Учалинский и Баймакский.

В Баш кирской АССР развиты железнодорожный, трубопровод
ный, речной, автогужевой и воздушный виды транспорта.

Основные водные магистрали — Белая (с ее многочисленными 
притоками), а также Сакмара и Западный Ик. Для сплава древе
сины используется Белая и ее притоки, проложившие свои русла 
в горнолесной части республики. Длина сплавных путей, исполь
зуемых в настоящее врем я,— 2171 км , в том числе по бассейнам: 
Уфимскому — 606 км и Вельскому — 1565 км. Пропускная спо
собность сплавных рек Уфимского бассейна — 2360 тыс. м3 и 
Вельского — 1085 тыс. м 3.

Сплав леса по рекам Сакмарского и Икского бассейнов осущест
вляется лишь частично предприятиями и организациями соседних 
областей, заготовляющими древесину в лесах Башкирии.

Видное место в перевозке грузов принадлежит автомобильному 
транспорту. Сеть автомобильных дорог лучше развита в густона
селенных и промышленно развитых западных районах и очень 
слабо — в горнолесных районах республики. На 1000 га площади 
приходится 0,65 км  автомобильных дорог республиканского, об
ластного и районного значения.

В последние годы усиленно развивается воздушный транспорт.
В Башкирской АССР сельскохозяйственные земли занимают 

51,5% всей площади республики; лесные — 40,1% , земли, занятые 
кустарниками,— 1,4% , промышленными предприятиями, горо
дами и населенными пунктами — 3% , и неиспользуемые (болота, 
воды, пески, овраги и крутые склоны) — 40%.

В состав сельскохозяйственных земель входят пашнн (34,3% 
от общей площади республики), сенокосы (5,9), пастбища и выгоны 
(11,2), сады и ягодники (0,1%).

Сельское хозяйство Башкирии — крупное, многоотраслевое 
социалистическое хозяйство, базирующееся на современной ма
шинной технике и передовой советской науке.

В республике свыше 950 колхозов и 70 совхозов, за которыми 
закреплено около 8 млн. га земельных угодий.

В равнинных частях Предуралья и Зауралья сельское хозяйство 
имеет зерново-животноводческое направление. Основные куль
туры — яровая пшеница, озимая рожь, картофель и подсолнечник. 
В перспективе — расширение посевов сахарной свеклы. Разви
вается животноводство мясо-молочного направления, овцеводство, 
свиноводство и пчеловодство. В горполеспой части республики 
сельское хозяйство имеет животноводческое, главным образом 
мясо-молочное направление, базирующееся на использовании есте
ственных кормовых угодий. Вокруг городов и промышленных 
центров создаются специализированные хозяйства по выращива
нию плодово-огородных культур п производству молока.



Баш кирская АССР характеризуется большим разнообразием 
природных и лесорастительных условий. Смена природных усло
вий наблюдается в направлении с запада на восток и с севера на 
юг, а в горной части — и с изменением высоты местности. В связи 
с этим на территории Баш кирии резко выделяю тся три природные 
провинции: Предуралье, Баш кирский Ю жный У рал  и Зауралье. 
В каждой провинции, в свою очередь, прослеж иваю тся природные 
зоны: лесная, лесостепная и степная.

Башкирское Предуралье представляет холмисто-увалистую  рав
нину, изрезанную многочисленными оврагами и долинами рек. 
Климатические и почвенно-грунтовые условия благоприятны  для 
развития сельского и лесного хозяйства, а запасы  нефти, каменного 
угля, удобные пути водного и ж елезнодорожного транспорта 
способствуют развитию нефтедобывающей, нефтеперерабатывающей, 
машиностроительной, каменноугольной, пищевой, энергетической, 
легкой, лесообрабатывающей и других видов промышленности.

В Предуралье выделено три лесохозяйственных (JIX P) и семь 
лесорастительных районов (Рябчинский, 1962).

Баш кирский Южный У рал состоит из ряда горных цепей 
меридионального направления, образующих целую горную  область, 
на 60—80% покрытую лесами. Сельское хозяйство, промышлен
ность и транспорт развиты  слабо. Плотность населения не превы
шает 10 человек на 1 км 2.

Н а территории Ю жного У рала выделено два лесохозяйственных 
и пять лесорастительных районов.

Баш кирское Зауралье охватывает территорию  восточного 
склона Ю жного У рала, постепенно переходящ ую  в холмисто-ува
листую возвышенную равнину. Оно целиком отнесено к одному 
Зауральскому лесохозяйственному району, который делится на 
два лесорастительных района: 1) район березово-сосновых лесов 
северной (лесостепной) части восточного склона и 2) район березо
вых лесов южной (степной) части восточного склона.

В Зауральском  лесохозяйственном районе имеются большие 
перспективы для развития сельского хозяйства зерново-животно
водческого направления и горнорудной промышленности.

ЛЕСНОЙ ФОНД

Общая площадь лесов Баш кирии составляет 6217,6 тыс. га , 
в том числе лесная — 5742 тыс. га, или соответственно 43,5 и 
40,0% от общей площади республики.

Больш ая часть лесов (90,8% общей и 90,3% лесной площади) 
составляет государственный лесной фонд. В распоряжении колхозов 
находится 6,9% общей и 7,5% лесной площади. Совхозам принад
лежит соответственно 0,7 и 0 ,6% , а прочим с чзациям (заповед-
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никам, учебным заведениям и др.) 1,7 и 1,5% общей и лесной 
площади. У казанны е группы фондодержателей имеются во всех 
лесохозяйственных районах.

Распределение общей площади лесов по группам

По состоянию на 1 января 1961 г. общая площадь лесов I группы 
составила 1507,2 тыс. га (24,2% ). Сюда входят 101,8 тыс. га лесов 
прочих фондодержателей, 20,4 тыс. га лесов совхозов, 203 тыс. га 
лесов колхозов и 1182,0 тыс. га лесов гослесфонда.

Л еса I группы встречаются во всех лесохозяйственных районах 
и занимают от 12 до 23% общей площади лесов в районе. Только 
в П редуральском  лесостепном Л Х Р , где они выполняют поле- и 
почвозащ итные функции, на долю насаждений приходится 39,3% 
общей площ ади лесов.

Л еса II  группы  занимают 989,5 тыс. га (15,9%). К ним отнесены 
леса гослесфонда на площади 872,7 тыс. га, леса колхозов — 
101,0 тыс. га и леса совхозов — 15,8 тыс. га, располагающиеся 
в основном в П редуральском и Айском Л Х Р .

Л еса I I I  группы  располож ены  в отдаленных, труднодоступных 
и малонаселенных местах Уфимского, Айского, Прибельского гор
ного, Ц ентрального горного и Зауральского Л Х Р  и занимают
3720,9 тыс. га (59,9% ). В I I I  группе лесов гослесфонда —
3583,2 тыс. га, колхозов — 130,4 тыс. га, совхозов — 7,3 тыс. га.

Распределение общей площади по категориям земель

В гослесфонде больш ая часть площади (4778,7 тыс. га, или 
84,8% ) отнесена к покрытой лесом. Это значит, что большая часть 
площадей гослесфонда используется по целевому назначению — 
для выращ ивания лесов. Наиболее низкий процент покрытых 
лесом площадей в Зауральском Л Х Р  — 75,8, наиболее высокий 
в Уфимском Л Х Р  — 90,8. В остальных районах он близок к сред
нему для гослесфонда Баш кирской АССР.

В состав покрытых лесом площадей входят леса естественного 
происхождения (4715,6 тыс. га) и площади сомкнувшихся лесных
культур (63,1 тыс. га).

Особую категорию земель составляют площади несомкиувшихся
лесных культур (60,4 тыс. га).

Земель лесных, не покрытых лесом,— 666,U тыс. га, или о,а /о 
от общен площади гослесфонда БАССР. Значительная часть их 
находится в Центральном горном районе — 136,3 тыс. га (41%). 
Н а другие районы приходятся Прнбельский горный — 55,2 тыс. га 
(16,6% ), П редуральский лесостепной — 45,5 тыс. г а (13,7%), З а 
уральский — 40,9 тыс. га (12,3% ), Уфимский 39,3 тыс. га (11,8%) 
и Айский — 15,8 тыс. га (4,7% ). В настоящее время эти земли не
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участвуют в воспроизводстве запасов древесины. Облесение их — 
одна из самых важных задач лесного хозяйства республики. При 
этом характерно, что в гослесфонде лесные площади переходят 
в нелесные.

За 20 лет, с 1940 по 1960 г., не покрытая лесом площадь в гослес
фонде уменьшилась с 419,7 тыс. до 333 тыс. га (на 86,7 тыс. га), по 
в то же время площадь нелесных земель, главным образом оврагов 
н крутых склонов, увеличилась с 344,1 тыс. до 465,8 тыс. га , или на
121,9 тыс. га.

Значит за 20 лет 333 тыс. га не покрытых лесом площадей были 
фактически исключены из производства и за этот период народное 
хозяйство недополучило (считая среднегодовой прирост равным
2 м3 на 1 га) около 13 млн. мг древесины.

В колхозах и совхозах покрытая лесом площадь составляет 
соответственно 389 тыс. и 40,3 тыс. га, или 89,6 и 92,6% от общей 
площади колхозных и совхозных лесов. В состав покрытой лесом 
площади входят: полезащитные лесные полосы (в лесах колхозов —
14.6 тыс. га, совхозов — 4,5 тыс. га), овраго-балочные лесные на
саждения (в лесах колхозов — 1,5 тыс. га, совхозов — 0,4 тыс. га) 
и другие искусственные насаждения.

Преобладающая часть защитных полос на землях колхозов 
н совхозов создана в Предуральском лесостепном JIX P  (91,4%). 
В Зауральском JIXP, также нуждающемся в защитном лесоразве
дении, имеется всего 0,8 тыс. га полезащитных и 0,1 тыс. га овраго
балочных полос (4,3%).

Категорию не покрытых лесом площадей в лесах колхозов и 
совхозов составляют в основном необлесившиеся лесосеки, редины, 
пустыри и прогалины. При современном уровне лесохозяйственной 
науки и технической вооруженности лесхозов эти площади в боль
шинстве случаев могут быть облесены.

Категория нелеспых площадей в лесах гослесфонда составляет
465,8 тыс. га, в том числе: угодья—271,8 тыс. га, площади особого 
назначения (дороги, просеки и др.)—33,3 тыс. га и неиспользуемые 
земли (овраги, крутые склоны, каменистые россыпи, болота и 
пески) — 154,9 тыс. га.

В Уфимском и Айском JIX P  категорию нелесных земель состав
ляют преимущественно угодья и площади особого назначения. 
Процент неиспользуемых земель в них пе превышает 0,1.

В Предуральском лесостепном JIX P неиспользуемых земель 
12,1 тыс. га (1,0%), в Прибельском горном — 21,6 тыс. га (2,0%), 
в Центральном горном — 70,5 тыс. га (4,1%) и в Зауральском —
49.7 тыс. га (7,8%) от общей площади лесов гослесфонда в районе.

Задачей лесного хозяйства в отношении неиспользуемых земель
является изучение и научная разработка способов их освоения 
и использования.



Б Баш кирии произрастает свыше 20 лесообразующих пород 
(табл. 1). Из хвойных в лесах встречаются сосна, ель, пихта и лист
венница, в культурах — кедр сибирский.

Сосновые леса в прошлом занимали обширные площади во всех 
частях республики. Об этом свидетельствуют отдельные массивы 
и островки сосняков естественного происхождения. В малонаселен
ных горных районах Южного У рала сосновые леса еще встре
чаются на более или менее обширных площадях. По данным учета 
лесного фонда на 1 января 1961 г., площадь сосновых лесов в гос- 
лесфонде составляет 470,8 тыс. га , или 9,8% от покрытой лесом.

Елово-пихтовые леса занимают 416,5 тыс. га (8,7%). Основные 
их массивы находятся на Уфимском плато и в высокогорной части 
Южного У рала, а отдельные островки в Камско-Таныпском между
речье и на Заайских предгорьях.

Таблица 1

Распределение покрытой лесой площади по порода л

Распределение покрытой лесом площ ади по породам (в ты с. га)

Ф  ондодержате ль
П окры тая

лесом
площ адь хвойные

В том числе

| твердо- 
| лиственные

мягко
лиственные

Гослесфонд.................. 4778,7 906,4 875,5 2996,8
Колхозы ...................... 389,0 31,8 63,5 293,7
Совхозы......................... 40,3 3,3 6,6 30,4
П роч ие......................... 87,0 31,1 9,4 46,5
Итог о

тыс. г а .............. 5295,0 972,6 955,0 3367,4
% ......................... 100 18,4 18,0 63,6

Лиственничных лесов 19,0 тыс. га, или 0,4% от покрытой лесом 
площади гослесфонда. Встречаются они на Башкирском Южном 
Урале, Зилаирском плато и в Зауралье небольшими урочищами. 
Площадь лиственничников с 1940 по 1960 г. уменьшилась на
10,9 тыс. га. В настоящее время все лиственничные леса объявлены 
заповедными и рубки главного пользования в них запрещены.

Древостоев кедра сибирского естественного происхождения нет. 
Сомкнувшихся культур кедра учтено только около 20 га.

Из лиственных пород наиболее распространены береза и осина. 
Они успешно произрастают во всех районах Башкирии и образуют 
леса на площади: береза — 1335,2 тыс. га (28% от покрытой лесом 
площади гослесфонда), осина — 808,8 тыс. га (16,9%). Березовые 
леса преобладают в Айском и Зауральском Л Х Р, много их и в Цен
тральном горном Л Х Р.



Третье место по площади занимают древостой липы —
687,6 тыс. га (14,4%). Леса с их преобладанием находятся в основ
ном в двух лесохозяйственных районах: Прибельском горном и 
Предуральском лесостепном. Липняки Баш кирии занимают 35,3% 
площади липняков Советского Союза.

Из других широко распространенных лиственных пород следует 
отметить дуб (328,1 тыс. га, или 11,1%), клен (261,7 тыс. га, или 
5,5%) и ильмовые (85,5 тыс. га, или 1,8% ). У казанны е породы обра
зуют леса в Предуралье, на западных склонах Ю жного Урала, 
произрастают единично в центральной части Ю жного У рала и 
совсем не встречаются на восточных склонах Ю жного У рала.

Ольха, осокорь, ивы древовидные и кустарниковые произра
стают во всех лесохозяйственных районах, занимая пониженные 
места с сырыми почвами и поймы рек.

Распределение покрытой лесом площ ади 
по классам бонитетов

В Башкирии встречаются леса различных бонитетов, но преобла
дают III бонитета. Они составляют 48,30% покрытой лесом пло
щади. Второе место по площади занимают древостой IV бонитета — 
22,26%, третье — II бонитета (20,83%), далее идут древостой 
V бонитета (4,70%), I бонитета (2,98%), Va бонитета (0,83%) и 
1а бонитета (0,10%). Средиий бонитет лесов Баш кирии — II I , 07,

Высшей производительностью отличаются осокоревые и тополе
вые древостой (средний бонитет 1,71 и 1,89). Относительно высока 
производительность древостоев сосны (средний бонитет II , 4) и 
осины (II, 61). Ель, пихта, лиственница, вяз, береза, липа и ольха 
образуют древостой со средним бонитетом, близким к I I I .  Наиболее 
низка производительность кленовых (средний бонитет IV), дубо
вых (III, 8) и ильмовых (III, 7) лесов.

Большое количество низкобонитетных лесов свидетельствует
о наличии обширных площадей, на которых условия для роста 
древесных пород по разным причинам не оптимальны. А тот факт, что 
различные породы в одних и тех же Л Х Р  образуют древостой раз
личных бонитетов, свидетельствует о том, что повышение продук
тивности лесов возможно подбором и выращиванием тех древесных 
пород, биологические особенности которых лучше соответствуют 
имеющимся почвенно-грунтовым и климатическим условиям. Д ля 
этого необходимы своевременные рубки ухода и правильный подбор 
главных пород при создании лесных культур.

Средние бонитеты всех пород в равнинной северо-восточной 
части республики выше, чем в южной и восточной частях. Кроме 
того, с повышением абсолютных высот производительность лесов 
снижается.

Средние бонитеты составляют по Предуральскому лесостепному 
Л Х Р — II, 6; по Уфимскому — II, 7; Айскому — II, 9; Централь
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ному горному — I I I ,  2; Зауральскому — III , 3. Наиболее низкий 
бонитет в Прибельском горном — 111,0. В данном районе, наряду 
с влиянием почвенно-грунтовых и климатических условий, менее 
благоприятных, чем в других районах, существенное влияние 
на величину среднего бонитета оказали большие площади широко
лиственных лесов. Д ля  их успешного произрастания требуются 
более благоприятные условия.

В распределении средних бонитетов по породам и лесохозяй
ственным районам наблюдаются свои особенности, но в целом пов
торяется примерно та же картина — в районах с более богатыми 
почвами и достаточным количеством тепла и влаги бонитеты выше.

Полнота древостоев

Полнота древостоев в лесном хозяйстве характеризует использо
вание земли и влияет на величину прироста и запаса древесины на 
единице площади.

В настоящее время в Баш кирии распределение покрытой лесом 
площади по полнотам неравномерно. Низкополнотные (с полнотой
0 ,3 —0,4) древостой занимают 11,9% ; средней полноты (0,5—0,7) — 
69,1% и высокополнотпые (0,8—1,0) — 19,0% от покрытой лесом 
площади.

Средняя по Баш кирской АССР полнота — 0,63. Самая низкая — 
ниже 0,5 — полнота осокоревых и лиственничных древостоев.

В древостоях пихты, клена, ильмовых и ольхи средняя полнота 
не превышает 0,6; в древостоях сосны, ели, дуба, березы, осины 
и липы — 0,7.

Наиболее высока средняя полнота тополевых древостоев —
0,78.

Различие между средними значениями полнот по лесохозяйст
венным районам достигает 0,1, что для средних значений весьма 
существенно.

Особенно неблагоприятно по полнотам распределяется покры
тая лесом площадь в Прибельском горном лесохозяйственном рай
оне (средняя полнота 0,58), Центральном горном районе (0,60) 
и Уфимском (0,61). В указанных районах много низкополнотных 
древостоев.

В Центральном горном Л Х Р  низкополнотные древостой зани
мают 13,9% покрытой лесом площади; в Уфимском — 12,3%, в При
бельском горном — 15,8% . Много низкополнотных древостоев и 
в Зауральском (9,8% ), Предуральском лесостепном (7,9%) и 
в Айском (5,9%).
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Распределение покрытой лесом площади и запасов 
древесины по группам возраста

Покрытая лесом площадь (5295,0 тыс. га) по группам возраста 
распределяется следующим образом:

тыс. га %
Молодняки I и II классов возраста . . 1137,9 21,3
Средневозрастные ........................................  14 1 9 ,4  2 0 ,8
П ри сп ев аю щ и е................................................. 781,4 14,9
Спелые и перестойны е......................... 1956,3 37,0

В лесах колхозов и совхозов соотношение возрастных групп не
сколько другое. Здесь идет бессистемная рубка лесов, поэтому в них 
преобладают молодняки I и II классов возраста (47,7%) и очень 
мало спелых и перестойных древостоев (9—12%).

В лесах приписных, наоборот, эксплуатация резко ограничена 
и преобладают спелые и перестойные древостой (43,0%), молодня
ков мало (11,0%).

В лесах гослесфонда молодняков I к II классов возраста—19,4%, 
средневозрастных древостоев — 26%, приспевающих—14,6% , спе
лых н перестойных — 40%.

Распределение покрытой лесом площади по группам возраста 
лесообразующих пород несколько отличается от средних данных. 
Более или менее нормальное соотношение возрастных групп на
блюдается в древостоях тополя и липы.

В древостоях сосны, ивы древовидной и ольхи площади спелых 
и перестойных насаждений относительно небольшие (7—15%). 
Преобладают средневозрастные насаждения.

В насаждениях ели, пихты, лиственницы, дуба, клена, ильмо
вых, березы и осины — наоборот, мало молодняков и много спелых 
и перестойных древостоев — от 40 до 80%.

Относительно равномерное распределение покрытой лесом пло
щади по группам возраста наблюдается только в Айском Л Х Р.

В Предуральском лесостепном районе преобладают молодняки 
I и II классов возраста (38,3%) и средневозрастные (40,6%) древо
стой; приспевающих (19,0%) и спелых (9,1%) мало.

Для всех других лесохозяйственных районов характерно абсо
лютное преобладание спелых и перестойных древостоев (в Уфим
ском — 44,5%, Прибельском горном — 53,7%, Центральном гор
н о м — 54,9%, Зауральском — 29,6%) и очень малое количество 
молодняков I и II классов возраста.

Такое неоптимальное для народного хозяйства соотношение 
возрастных групп получилось в результате недостаточной эксплуа
тации лиственных и плохого естественного возобновления хвойных 
пород. Только с 1940 по 1961 г. в результате рубок главного поль
зования покрытая лесом площадь уменьшилась: елово-пихтовых 
лесов — на 90,8 тыс. га, лиственничных — на 10,9 тыс. га, дубо
вых — на 10,5 тыс. га и ильмовых — на 54,6 тыс. га. За этот
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период увеличились площади сосновых лесов на 20 тыс. га (за счет 
искусственного облесения), осиновых — на 24,7 тыс. га и липо
вых — на 58,1 тыс. га (в результате смены пород).

Общий запас древесины в лесах Башкирии исчисляется в 
547,28 млн. м 3, в том числе:

МЛН. J113 %
В гослесфонде................................. 516,61 94,4
В лесах колхозов .......................... 17,82 3 3
В лесах совхозов ............................. 2,35 0,4
В лесах прочих фондодержателей 10,50 1,9

Из общего запаса на молодняки I и II классов возраста прихо
дится 6 ,1% , на средневозрастные — 25,5%, приспевающие — 19%, 
спелые и перестойные — 49,4% , или 270,57 млн. ж3.

Запас спелых и перестойных древостоев по фондодержателям и 
по породам распределяется следующим образом (табл. 2).
Таблица 2

Р асп редел ен и е зап асов  спелы х и перестойны х древостоев 
по ф ондодерж ателям  и породам (в м лн. л*3)

В том числе по породам

Фондодержатель Всего твердолист мягколист
хвойные венные венные

Гослесфонд............... 261,56 61,58 44,15 155,83
Колхозы ................... 3,54 0,23 0,32 2,99
Совхозы ................... 0,32 0,02 0,03 0,27
П р о ч и е...................... 5,16 1,10 0,70 3,36
И т о г о  ..................... 270,58 62,93 45,20 162,45

В гослесфонде общий запас древесины по породам делится так: 
в лесах с преобладанием березы — 25%, осины — 17%, липы — 
14% , сосны — 13% , ели — 9,5% , дуба — 8% , клена — 5,5%, 
пихты — 4 ,5% , ольхи — 1,5% , прочие породы — 2%.

Рассматривая распределение запасов и площадей по породам, 
отметим, что на 18,9% покрытой лесом площади, занимаемой хвой
ными породами, имеется 27,5% общего запаса древесины. Это ука
зывает на более высокую производительность хвойных лесов.

Л еса мягколиственных пород, занимая 62,3?6 покрытой лесом 
п лощ ади , дают только 57,8% общего запаса древесины, твердо
лиственны е соответственно — 18,4 и 14,7%.

В гослесфонде из общего запаса спелых и перестойных древо
стоев находится в эксплуатационной хозяйственной части 
223,59 мл и. л*3, что составляет 85,5% от всего запаса спелых и пере
стойны х древостоев в республике.
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Большая часть запаса спелых и перестойных древостоев эксплуа
тационной хозяйственной части гослесфонда (75,3%) находится 
в горной части Южного Урала (Уфимский, Прибельский горный, 
Центральный горный н Зауральский районы). Здесь же сосредото
чено 68,9 ?о всего запаса и 94% запаса хвойных пород.

ТИПЫ ЛЕСА II ЕСТЕСТВЕННОЕ ВОЗОБНОВЛЕНИЕ

При устройстве лесов гослесфонда выделено и описано 270 ти
пов леса, в том числе: в древостоях сосны — 33, ели —25, дуба — 
21, березы — 39, осины — 34 и т. д. Практическое пользование 
такой классификацией — очень трудно.

В связи с этим были объединены однородные типы в определен
ные группы. Основой для объединения послужили следующие 
предпосылки.

1. В Башкирии преобладают богатые суглинистые и глинистые 
почвенные разности, на которых успешно могут произрастать все 
породы.

2. На фактическое размещение пород оказали решающее влия
ние антропогенные факторы, приводящие к смене сосновых, елово
пихтовых и дубовых древостоев на осиновые, липовые, березовые, 
кленовые и др.

Учитывая это, а также изучив материалы лесоустройства, геобо- 
танических и типологических исследований В. Н . Быстрова, 
В. П. Крайнева, А. С. Сахаровой, И. П. Положенцева и других, мы 
попытались объединить типы леса, описанные и выделенные при 
лесоустройстве, в определенные группы, имеющие хозяйственное 
значение. В результате получилось 12 групп типов леса.

Распределение покрытой лесом площади по породам и группам 
типов приводится в табл. 3, из которой видно, что наиболее распро
страненными являются липово-снытевые и снытево-костяничные 
типы — 41,6% от покрытой лесом площади; на втором месте группа 
вейниковых типов — 30,9%; далее следуют: широкотравные — 
10,6%; нагорные и остепненные — 5% ; таволговые и крапиво-тавол- 
говые — 5%; папоротниково-аконитовые и ежевично-папорот
никовые — 2,5%; кисличники — 1,5%; зеленомошники — 43%; 
черничники — 0,9% ; брусничники — 0,4% ; осоково-сфагновые и 
сфагновые — 0,3% .

По лесорастительным районам типы леса распределены не
равномерно. Группа липово-снытевых и спьггевых типов леса пре
обладает (занимает 40—68%) в районах смешанных лесов северных 
равнин, на Уфимском плато, в широколиственных лесах Баш 
кирского левобережья р. Белой. На значительных площадях 
(около 25%) она встречается в районах широколиственных лесов 
западных склонов Южного Урала и в гориолеспой части Южного 
Урала и Зилаирского плато.
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Таблица 3
Распределение докрытой лесом площади гослесфонда Баш кирской А С С Р  по преобладающим породам п  ти п ам  леса

Порода

С о
t С
Р'С'В- 
С 2 я

В том числе

нагорные 
и остепнен- 

ные
вейниковые

%

широко
травные

липово-сны- 
тево- и сны- (бруснич- 
тево-костя- ники 

ничные

% % тыс.
га

чернич
ники

кислич
ники

% тыс.
га

паиорот-
\осоково- \ \ HUKOBO-

1 зелено- \ Сфагно- \таволговые \ аконито- 
\ мошни- \ вые и  U  крапиво- \вые и сжс- 

ки \ сфагно- \таволговые \вично-па- 
' вые \ \ поротни-

ковые

тыс.
га

тыс.
га

тыс.
га

ты с.
га

тыс. | 
га

Сосна 
Ель . .
Пихта 
Листвен
ница 
Дуб
низкост
вольный 
Ясень 
Клен . .
Ильм,вяз 
Береза 
Осина 
Ольха 
Липа .
Тополь 
Ива
Тальники 
Кустар
ники 
Прочие
Итог о  (4778,7

470.8
281.8 
134,8

19,0

528,1
0,2

261.7 
85,5

1335,2
808.8 
129,3 
687,6

9.8
3.9 

21,4

0,7
0,1

26,7

128,9

67,7
5,3

12,8

241,4

9,5

24,4

1,8

5,0

156,8 33,3 152,5 32,4
12,1 4,3 — —
14,6 10,8 — —

14,2 75,0 1,6 8,2

200,1 37,8 — —

63,5 24,2 33,4 12,8
20,6 24,1 8,7 10,2

594,2 44,5 144,2 10,8
257,7 31,7 65,5 8,1
— — 20,9 16,1

141,7 20,7 78,4 11,4
— — 0,8 7,8
— — 0,9 22,0

— — —
— — _ _
— — — —

1475,5 30,^ 506,9 10,6

119,1
165,6
53,3

3,0

25,3
58.8 
39,5

15.8

128.7 
0,2

88,6
27,2

503.4
451.7

444.4

0,7
0,1

100 
100

1986,0(41,6

24,4
100

33,9
31.8 
37,7
55.9

64,5

18,4
0,8

3,9
0,3

19,20,4

20,2
18,8
6,4

0,1

4,3
6.7
4.8

0,5

45,

19,9
49,6

0,9

7,0
36,8

69,5

0,5
20,6
9,0

0,1

1,5

0,1
7,3
6,7

0,5

32,0

62,2

0,9
12,8
1,1

0,2
4,5
0,8

2,4 1,3 0,1

1,3 16,1 0,3

4,5
0,8

23.7 
48,1
18.7 

108,4

9.0
3.0 

21,4

237,6

1,6
0,6

27,7
3,6
2,4

83,9

92,2
78,0
100

5,0

2,4

70,4

8,5

12,0
15.2

10.3

118,8

0,5

13,4

3,2

0.9
1.S

1.e



Злаковые и вейииковые типы преобладают в Зауральском, 
Центральном горном и Прибельском горном Л Х Р и встречаются во 
всех других лесохозяйственных районах.

Кисличнпки, брусничники и черничники имеются только в рай
онах северных равнин, Уфимском плато и высокогорной части 
Южного Урала.

Типы леса других групп (широкотравные, зелепомошники, 
таволговые и крапиво-таволговые, папоротниково-аконитовые 
и ежевично-папоротпиковые встречаются во всех лесорасти
тельных районах, занимая относительно небольшие площади 
(табл. 4).

Подрост имеется почти во всех типах леса, кроме группы на
горных и остепненных. Подроста достаточно для замены деревьев, 
отмирающих на корню. Свидетельством этому являются все насаж
дения естественного происхождения. Но подроста не всегда доста
точно для формирования нового древостоя на месте срублепного 
материнского.

И. П. Положенцев, изучая возобновление сосны на Южном 
Урале, установил, что под пологом леса подрост сосны средней 
густоты и густой наблюдается только в тех типах леса, где доминант
ным эдификатором служит моховой покров (брусничники, чернич
ники, зелепомошники). Во всех других типах леса подрост редкий, 
причем он приурочен к местам, где частично сохранился моховой 
покров (костяничники) или совсем отсутствует (всйниковые, ши
рокотравные и остепненные типы леса).

На Уфимском плато, по данным А. С. Сахаровой, хорошее 
(до 9 тыс. экз. на 1 га) возобновление ели и пихты под пологом леса 
встречается в ельниках кисличниках, занимающих незначительный 
процент площади ельников (5—6). В елы-шках липово-снытевых 
и снытевых возобновление недостаточное — от 0,8 до 2,3 тыс. 
на 1 га\ в других типах леса еще меньше.

В дубравах дуб в составе подроста под пологом леса обычно 
стоит на втором месте после липы (кроме дубрав злаковых) и гу
стота подроста неудовлетворительная (В. П. Крайнев). Густой 
подрост встречается в 5%, средний — в 30% и редкий — в 65% 
всех случаев.

При сплошнолесосечных рубках главного пользования и трак
торной трелевке деревьев с кронами на лесосеках уничтожается 
весь подрост не только хвойных, но и лиственных пород. В даль
нейшем появляется поросль и часть вырубок все же возобновляет
ся, но уже лиственными породами. Например, за пятилетие 
1949—1953 гг. в Башкирии лиственные леса вырублены на площади
92,5 тыс. га, а к 1 января 1955 г. возобновилось 76,4 тыс. га выру
бок. Не было возобновления на площади 16,1 тыс. га, что составляет 
21% всех вырубок.

Естественное возобновление вырубок, в основном вегетатив
ным путем без смены пород, происходит удов1- "чорителыю
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7 аблица 4

Группа типов 
леса, индексы  
условий про
израстания и  
породы, об
разую щ ие  

данные типы

Б русничники  
А 2В 2 (со сн а , 
ель, бер еза , 
осина)

Ч ерничники  
А 3В 3 (ель , с о 

сна , лист
венница, бер е
за , осина)

Кисличники
^гС3 (сосн а, 
б ер еза , оси на, 
ель, пихта)

I I I

I I

I —I I

10С +  Б  е д . Л п  
7 Е 2 Б 1 С + О С

9С 1Б
5 Е 2 П 2 0 С 1 Б

7G 2K 10C  г д . 
Б  или  8G 2 Б  
6 Е З П 1 Б  +
+ Л и ,Д , Ос

П о д л е с о к н о й .  та

С р ед н и е ч а с т и  
ск л о н о в  г л а в н ы х  
х р е б т о в , в е р х н и е  
ч а ст и  с к л о н о в  и  
в ер ш и н ы  н ев ы со 
к и х  с к л а д о к  (п р е 
и м у щ е с т в е н н о  с е 
в ер н ы х  э к с п о з и 
ц и й )

Н и ж н и е  и  с р е д 
н и е  ч а ст и  ск л о н о в  
гл а в н ы х  х р е б т о в ,  
в п а д и н ы , р а в н и 
ны  (п р е и м у щ е с т 
в е н н о  с е в е р н ы х  
э к с п о з и ц и й )

П о л о г и е  с к л о н ы  
у в а л о в , р е ж е  р а в 
нины  и  н а д п о й 
м енн ы е т е р р а с ы  с  
н е г л у б о к и м  з а л е 
г а н и ем  г р у н т о в ы х  
в од  и  х о р о ш и м  
д р е н а ж е м

М е л к и е , с и  л ь  
н о  г у м у с и р о -  
в а н н ы е  с у г 
л и н к и , р е ж е  
о п о д з о л е н н ы е  
с у п е с и  и  п е с к и

Ч е р н о з е м о 
в и д н ы е с у г 
л и н к и  н а  с л а н 
ц е в ы х  п о р о 
д а х .  Д е р н о в о -  
п о д з о л и с т ы е , 
в л а ж н ы е  с у п е 
с и  и  г л и н и с 
ты е п е с к и

С в е т л о -к о р и ч 
н ев ы е о п о д 
з о л е н н ы е , с е 
р ы е л есн ы е  
о п о д з о л е н н ы е  
с у г л и н и с т ы е  
п а  г л и н и с т о  
о б л о м о ч н о й  
т о л щ е , с в е ж и е  
в л а ж н ы е

Р е д к и й  и з  с о с 
н ы , л и с т в е н н и 
ц ы , б е р е з ы . В  
местах у м е р е н -  / 
н о г о  в ы п а с а  
с к о т а  г у с т о й  

и з  с о сн ы . В  
е л ь н и к а х  с р е д 
н е й  г у с т о т ы  
и з  е л и

С р е д н е й  г у с 
то т ы  и з  с о с н ы ,  
р е ж е  л и с т в е н 
н и ц ы

Г р у п п о в о й ,  
с р е д н е й  г у с т о 
ты  и з  с о с п ы ,  
е л и ,  п и х т ы ,  
о с и н ы

Р е д к и й  и з  
м о ж ж е в е л ь н и 
к а , л и п ы , ж и  

м о л о ст и , ш и -  
п о в н и к а ,  к р у 
ш и н ы , в о л ч ь е 
го  л ы к а

Р е д к и й  и з  л и 
п ы , р а к и т н и 
к а ,  р я б и н ы ,  
ш и п о в н и к а ,  
м о ж ж е в е л ь н и 
к а , в о л ч ь е г о  
л ы к а

Г у с т о й  и з  л и 
п ы , с  п р и 
м е с ь ю  р я б и н ы ,  
ч е р е м у х и ,  ж и 
м о л о с т и

С р е д н е й  
и з  б р у с н ]  
н и к и , гг  
с е д м и ч н л  

в е й н и к а .  i  
п о к р о в  сп< 
ги л о к о м и я  
рист аю щ ая  
ралгум, 
л е н ,  р и т и д  
ф у с  т р е у г

Г у с т о й  и з  
к и , б р у с  
в е й н и к а ,  
н и к и ,  грл  
м а й н и к а  и  
х о в о й  ПО] 
с п л о ш н о й :  
д и а д е л ь ф у  
р а н у м ,  п  
м о х  и  д р .

Н ( р а в н о м с  
г у с т о т ы  и з  
ц ы , с н ы т и  
н и ц м  л е к а  
н о й ,  з в е  
л е с н о й ,  ко] 
п а п о р о т н и !  
с к о г о ,  в< 
р е д к и м и  
к а м и  м х и



Таблица 4 (продолжение)

Группа типов 
лрсй( индексы 
условий про
израстания и 
породы, обра
зующие дан
ные типы

Зеленомошнп-
ки А*В* (ель, 
сосна, пикта, 
береза)

Осоково-сфаг
новые и сфаг
новые А5В5 
(сосна, береза)

Вейниковые 
■s Дг (сосна, 

-твеннида, 
еза, оснна, 
,, пихта, 

„>б, клен, ли- 
"па, ильмовые)

п сны-
''СТЯ-

С2Дг
1IJCT-
Зере- 

, ель,

Класс
бони
тета

IV

IV -V

U I-IV

II—III

Состав древо
стоя

Рельеф

8С 2Б ед. Ос 
7Е2П1Б

ЮС ед. Б 8Е 
2С + Б

7С 2Б Юс 
8Е 2Б ед. Ос 
9Д 1Б ед. Ос

7С 2Б 1Е 
5Е 2П 1Б 
10с 1Лп 
6Д2Лп20с 
ед. Б

Средние части 
растянутого пла
то, западины, сла- 
бодренированные
нижние части по
логих склонов

Заболоченные 
впадины с кочко
ватой поверхно
стью
Плато и пологпе 
склоны южной 
экспозиции с глу
боким залеганием 
грунтовых вод

Равнинные места, 
пониженное пла
то, пологие скло
ны холмов

Почва Подрост Подлесок Покрои траттой  
11 моховой

Во.юГшотс- 
II11«* па нмруб- 

ках

Избыточно ув
лажненные 
торфяно-под
золистые, суг- 
г л инистые, 
сырые, торфя- 
н исто-пере
гнойные

Торфянистые,
заболоченные

Чернозе^овид- 
ные, светло
серые и серые 
лесные слабо 
оподзолеиные 
супесчаные и 
суглинистые, 
подстилаемые 
глиной 
Серые и свет
ло-серые лес
ные с> глинис
тые, чернозем- 
новпдные бо
гатые супеси, 
подстилаемые 
глиной с не
глубоким за
леганием 
грунтовых вод

Редкий или 
средней густо
ты из ели, бе
резы и сосны

Редкий сосно
вый по мик
роповышени
ям—еловый и 
березовый 
Группами на
дежный из ма
теринских по
род, а также 
березы, осины, 
липы поросле
вого н семен
ного происхо
ждения 
Отсутствует 
или редкий, 
ненадежный 
из лесообразу- 
ющнх пород, 
а также липы, 
клена, ильмо
вых

Редкий из рн- 
бчим, круши
ны, ивы

Редкий из оль
хи, крушины 
или отсутст
вует

Из рябины, 
крушины, ра
китника, ре
же черемухи, 
липы, берес
клета бородав
чатого, мож
жевельника, 
волчьего лыка 
Средней гус
тоты или гус
той из липы, 
черемухи, ря
бины, кали
ны, жимолос
ти, берескле
та бородавча
того, круши
ны, лещины

Очень редкий из 
майника, папо
ротника остисто
го. плауна, лин- 
нен северной. 
Сплошной мохо
вой покров из ку
кушкина льна; 
пятнами гилоко- 
миум и сфагнум; 
на кочках зеле
ные мхи
Осоки, хвощ лес
ной, сфагнум; на 
кочках зеленые 
мхи

Средней густоты 
вейник, иапорот- 
пик орляк, клуб
ника, костяника, 
сныть. Местами 
зеленые мхи, ман
жетка, кошачья 
лапка

Редкий или сред
ней густоты из 
сныти, злаков, 
папоротника, 
костяники, буд- 
ры, гравилата, 
чины весенней и 
др. Мхи встреча
ются редко, пят
нами и отдельны
ми подушками___ |

Возобновля
ются сосной 
и березой

Со сменой 
сосны на бере
зу или ольху

Возобновле
ние материн
ской породой 
происходит 
неудовлетво
рительно или 
совсем отсут
ствует

Частично ма
теринской по
родой, в боль
шинстве слу
чаев со сме
ной хвойных 
на осину, бе
резу, липу



Таблица 4 ( окончание)

Группа типов 
леса, индексы 
условий про
израстания и 
породы, обра
зующие дан

ные типы

Класс
бони
тета

Состав древо
стоя

Широкотрав
ные С3Д , (сос
на, береза, 
осина, дуб н 
широколист
венные поро
ды)

Нагорные и 
остепненные 
До—С0 (сос
на, дуб, бере
за;

Папоротнико- 
во-аконитовые 
и ежевично-па
поротниковые 
Е3—Е* (сосна, 
дуб, вяз, оси
на, липа)

Таволговые 
и крапиво-та* 
волговые 
Е*—Е6 (осо
корь, ива, 
вяз, ольха и 
ДР)

II

1 V -V

II—III

III

6С ЗОс 1Б 
6Д 2Лп 1Кл 
1П

ЮС ед. Л. 
10Д + Б 5Е 
ЗГ1 2Б

8С1Б10С, 6Д 
2Вяз Юс 
1Лп + Б

7Вяз ЗОс или 
7Вяз 2 0 л Юс

Рельеф Почва

Нижние и сред
ние части склонов 
главных хребтов 
и невысоких скло
нов и приречные 
илоские участки

Вершины холмов 
или крутые юж
ные склоны

Среднее местопо
ложение поймы, 
часто заливае
мые па довольно 
продолжительное 
время

Долины ручьев, 
гривы в поймах. 
Дренаж хороший

Темно-серые, 
лесные, слабо 
оподзоленные 
суглинки, 
Черпоземовид- 
иые суглинки, 
подстилаемые 
глиной

Малоразви
тые, хрящева
тые, серые, 
суглинистые, 
реже выщело
ченные черно
земы

Серые и тем
но-серые лсс- 
ныи структур
ные суглинки 
с примесью 
иловатых час
тиц

Сырая или 
мокрая, тор
фянистая, 
богатая

П р и м е ч а н и е

Подрост Подлесок

Редкий из ма
теринской по
роды, а также 
осины, бере
зы, вяза и др.

Отсутствует

Дуб, вяз, 
осина, липа, 
группами по 
прогалинам

Вяз, осокорь, 
часто отсутст
вует

Редкий из че
ремухи, смо
родины чер
ной, шипов
ника, жимо
лости

Чилига, бо
бовник , виш
ня степная, 
ракитник

Черемуха, ка
лина, круши
на, черная 
смородина, 
дерен, шипов
ник

Средней гус
тоты или ред
кий из кру
шины, чере
мухи, сморо
дины черной

Покров травяной 
и моховой

Густой из высо
ких трав: скерды, 
вороньего глаза, 
сныти, осота, 
вейпика, лисо
хвоста, орляка и 
др. Мхи очень 
редки или отсут
ствуют

Ковыль, типчак, 
тонконог, вей- 
ник, манжетка и 
другие злаковые

Ежевика, папо
ротник, грави
лат, хмель, пас
лен, крапива, та
волга и др.

Средней густоты, 
высокий из кра
пивы, таволги, 
хмеля, осок, 
и др.

Возобновле
ние на выруб

ках

Возобновле
ние поросле
вое листвен
ными порода
ми

Не возобнов
ляется

Порослевое
материнскими
породами

Поросль из 
лесообразую
щих пород

ва мегто указании» ппп^ТЯВ дРеП0СТ0Я Даи Для дубовых, сосновых и слоних насаждений. Длп прочих пород, в случае их гоегюдст-
примрр  ̂дубрава кленово л м! ^ став<‘ замещается одной из пород, а дуб или сосна, илп ..................  ..............р -V, дуирава кленово-липово-спытевая -  для липы состав будет: 6Лп 2Д20С ед. D.

ювых и елопых насаждений. Длп прочих пород, и 
дуб или сосна, или ель становится па место замещенной породы, ил



в древостоях осины, березы, лппы, ольхи, клена остролистного. 
Покрытая лесом площадь указанных пород за последние 20 лет 
возросла.

В дубравах также идет порослевое возобновление от пней, но 
поросль дуба с самого начала заглуш ается быстрорастущими по
родами и, если не проводится осветление, погибает. В таких 
случаях происходит смена дубовых лесов липовыми, осиновы
ми и др.

Возобновление вырубок хвойных пород крайне неудовлетво
рительное. За 1948—1953 гг. по хвойному хозяйству вырублено 
60 тыс. га, из которых к 1955 г. возобновилось хвойными породами 
лпшь 13,7 тыс. га (22,8%), лиственными — 26 тыс. га (43,3) и не 
возобновилось вообще 20,3 тыс. га (33,9%).

Ельники сменяются в основном липняками, осинниками и бе
резняками, часть площади вырубок вообще не возобновляется. Так, 
в районе смешанных лесов северных равнин, по наблюдениям 
И. А. Иванова, в елово-пихтовых лесах возобновляется (в %):

Сосняки в большинстве случаев сменяются на березу и осину, 
а на вырубках наиболее распространенных на Южном У рале типов 
сосновых лесов — вейпиковых и широкотравных — возобновление 
неудовлетворительное даже при оставлении семенников.

В Башкирии ежегодно, в порядке главного пользования, леса 
вырубаются сплошнолесосечиым способом на площади, превы
шающей 40 тыс. га, из которых около 25% , или свыше 10 тыс. га, 
совершенно (даже со сменой пород) не возобновляются. У казан
ные площади подлежат искусственному облесению.

Санитарное состояние лесов Баш кирии неудовлетворительное 
из-за захламленности насаждений.

Б  о ьшая часть захламленных площадей встречается в перестой
ных л в ах 111 группы, расположенных в труднодоступных и мало
населенных местах Южного Урала.

Очистка леса от захламленности в 1960 г. проведена на площади
13,5 тыс. га, что составляет только 7% от остатка захламленных 
насаждений на 1 января 1961 г.

Насаждений, требующих сплошных санитарных рубок по со
стоянию (горельники, перестойные, буреломные и др.) на 1 января 
1961 г., числилось 1,4 тыс. га. В 1960 г. такие рубки проведены на 
площади 20 га.

Удовлетворительно...............
В том числе без смены пород 
Неудовлетворительно . . . .  
Совершенно не возобновляется

31,4
6,6

21,9
46,7

САНИТАРНОЕ СОСТОЯП11Е ЛЕСОВ



Из вредителей леса в Баш кирии встречаются сибирский (кедро
вый) шелкопряд, непарный шелкопряд, шелкопряд-монашенка, 
черемуховая моль, сосновая совка, листовертки и др.

В 1929 г. А. В. Яцентковский в лесах Зилаирского и Бурзянского 
лесхозов на площади свыше 200 тыс. га зафиксировал сибирский 
(кедровый) ш елкопряд. В действительности этот шелкопряд был 
распространен в Баш кирии на всей территории, где произрастали 
лиственничные леса. В 1931 —1934 гг. гусеницы кедрового шелко
пряда полностью объели хвою лиственничных древостоев. В 1934 г. 
кедровый ш елкопряд был уничтожен паразитами и болезнями, но 
деревья к этому моменту оказались настолько ослабленными, что 
быстро были заселены короедами, усачами, златками, долгоноси
ками, п уж е в 1935 г. лиственница на Южном Урале почти пол
ностью погибла.

Кольчатый ш елкопряд в послевоенный период распространился 
почти по всей территории левобережного Предуралья. Нараста
ние численности его проходило до 1948 г. С 1949 г. началась массо
вая  гибель гусениц, и в 1950 г. этот вредитель исчез.

М ассовая вспышка развития непарного шелкопряда наблюда
лась  в 1953—1955 гг. В этот период он охватил в лесостепном Пред- 
уралье, на Южном У рале и в Зауралье площадь в 1 млн. 500 тыс. га. 
П осле 1955 г. началось затухание очагов. В 1956 г. непарный шелко
пряд  был зарегистрирован на площади 580 тыс. га, в 1957 г. — 
222,5 тыс. га, в 1958 г. — 139,3 тыс. га. Начиная с 1959 г. установ
лено новое нарастание численности непарного шелкопряда. 
В 1959 г. он охватил 256,6 тыс. га, в 1960 г. — 280,3 тыс. га. 
В 1960 г., по данным М. Г. Ханисланова, наблюдалась пониженная 
плодовитость бабочек и сильная зараженность гусениц полиэндрен- 
ной болезнью.

Однако в 1961 г. резко увеличилась численность непарного 
ш елкопряда в некоторых лесхозах лесостепного Предуралья 
(Чиш минский лесхоз). Местами он перешел даже на сельскохозяйст
венные культуры.

А ктивная борьба с непарным шелкопрядом проводится на 
крайне ограниченных площадях, а переброска погибших гусениц 
в места массового размножения непарного шелкопряда с целыо 
ускорения развития полиэндрепной болезни еще только начинает 
входить в практику лесхозов.

Сосновая совка распространилась в 1934 г. в Белорецком 
леспромхозе на площади 20 тыс. га, но постепенно исчезла. Новый 
очаг возник в 1959 а. уже в Авзянском леспромхозе и охватил 
цлощ адь в 5 тыс. га.

Массовое размножение шелкопряда-моиашенки в сосняках 
jCbKiioro У рала наблюдалось с 1953 по 1958 г. В настоящее время 
оно  из-за полиэндрепной болезни затухает. Однако новая вспышка 
сГо размножения зарегистрирована в северо-западной части 
р е с п у б л и к и  (Апгасякскин лесхоз).
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Значительный вред лесному хозяйству приносят черемуховая 
моль, березовая и дубовая листовертка, вторичные вредители 
н некоторые другие насекомые.

Из грибных болезней упомянем ложный трутовик, поражающий 
главным образом осину и дру1 ие лиственные породы, пятнистость 
листьев, мучнистую росу, цитоспороз тополей и болезни сеянцев 
на питомниках. Борьба с грибными болезнями проводится пока 
только на питомниках.

PMJKII ГЛАВНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ

Главное пользование в эксплуатационных лесах II  и II I  групп 
осуществляется сплошнолесосечными рубками. Выборочные и 
постепенные рубки главного пользования проводятся пока только 
в опытных целях. Расчетная лесосека используется не полностью: 
в 1955 г. — на 36,9%, в 1960 г. — на 40,8% .

В лесах II группы расчетная лесосека используется на 96,3% и 
более или менее равномерно: по хвойному хозяйству — на 94,7% , 
твердолиственному — на 89,4 и мягколиственному — на 97,0%.

В лесах III группы расчетная лесосека используется на 
32—Зо%, в том числе: по хвойным хозяйствам на 89,7% , твердо
лиственным — на 15,1 и мягколиственным — на 23,9% . Переруб 
расчетной лесосеки по хвойному хозяйству за последние годы не 
допускается.

Расчетная лесосека на 1961 год, в связи с запрещением рубки 
липы в районах развитого пчеловодства, уменьшилась до 
И /41,5 тыс. м 3.

Неполное использование лесосечного фонда в лесах I I I  груп- 
пы  ̂ следствие отдаленности многолесных районов от мест пот
ребления древесины, крайне слабого развития транспортных пу
тей, невозможности сплава и отсутствия в лесных районах пред
приятий по переработке древесины лиственных пород, а также 
слабой заселенности территории.

Рубки главного пользования выполняются многочисленными 
лесозаготовительными предприятиями — в 1958 г. их было свыше 
1300. В среднем на каждое предприятие приходилось около 450 м 3 
лесозаготовок. В настоящее время количество лесозаготовитель
ных предприятий уменьшилось, тем не менее их еще много.

За лесозаготовительными предприятиями закреплено 66 лесо
сырьевых баз и лесосечный фонд длительного пользования с общим 
эксплуатационным запасом в 123,0 млн. м 3. Ежегодный отпуск 
утвержден в 7 млн. м 3.

Большая часть лесосырьевых баз и закрепленного лесосечного 
фонда длительного пользования находится в Уфимском и Цент
ральном горном лесохозяйственных районах.

Основные лесозаготовители Башкирского совнархоза — 
комбинат «Башлсс», а также нефтяная промышленность и цветная



металлургия. Н а долю комбината «Башлес» приходилось в 1958 г .— 
37 и в 1960 г. — 44% всего объема лесозаготовок. Кроме того, 
большой удельный вес в общем объеме лесозаготовок приходится на 
Министерство местной промышленности и колхозы Баш кирской 
АССР.

Из внереспубликанских лесозаготовителей наиболее крупным 
является Ч елябинский совнархоз, заготовляющий ежегодно 
200—250 тыс. ж 3.

Лесосечный фонд используется неудовлетворительно. По дан
ным Баш кирской ЛОС, с лесосек вывозится 73% ликвидного за
паса древесины; 27% остается в виде недорубов (13%) и готовой 
продукции (8% ) и сж игаю тся вместе с порубочными остатками 
(6 %).

Д аж е с учетом того, что часть недорубов (около 42%) исполь
зуется в последующие годы, количество оставляемой древесины 
превышает 21 %, что равносильно бесполезному уничтожению 
каждого пятого гектара лесов.

Опытной разработкой лесосечного фонда на пробных площадях 
установлено, что при таксации лесосечного фонда занижается 
выход деловой древесины в среднем на 8% . Несмотря на это, фак
тический выход деловой древесины при лесозаготовках оказы
вается ниж е данных таксации еще на 8% . Н еращ ю нальное исполь
зование лесосечного фонда приводит к тому, что ежегодно отво
дится и передается в рубку лесосек на 8 тыс. га больше, чем их 
фактически требуется, а народное хозяйство недополучает около 
400 тыс. м 3 деловой древесины.

Н ерациональное использование лесосечного фонда — следствие 
не только бесхозяйственного и безответственного отношения 
к делу руководителей лесохозяйственных и лесозаготовительных 
органов, но и низкого уровня развития, особенно в районах основ
ных лесозаготовок, предприятий по обработке и переработке дре
весины.

РУБКИ УХОДА И САНИТАРНЫЕ РУБКИ

Рубки ухода выполняются на площади 41,3 тыс. га, в том числе: 
осветления — 6,8 тыс. га , прочистки — 12,7 тыс. га , прорежива
ния — 10,3 тыс. га , проходные рубки — 11,5 тыс. га. Преобладаю
щая часть площади (64%) рубок ухода проводится в Предураль
ском лесостепном Л Х Р . При рубках ухода заготовлено в 1960 г. 
431 тыс. лг3 древесины, в том числе от прореживаний и проходных 
рубок — 311,5 тыс. м 3.

Санитарными рубками в 1960 г. пройдена площадь 27,7 тыс. га , 
при этом заготовлено 251,7 тыс. м 3 древесины.

Лесовосстановительные рубки проведены на площади
1,8 тыс. га и заготовлено 63,5 тыс. м'л.
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Следует отметить, что в хвойных древостоях, особенно в сосно
вых, проходные рубки часто ведутся с очень высокой интенсив
ностью, чем, в частности, объясняется их современная разре
женность.

ПЛОДОНОШЕНИЕ ДРЕВЕСНЫХ ПОРОД 
II ЛЕСОСЕМЕННОЕ ДЕЛО

Плодоношение древесных пород на Южном Урале изучено 
слабо. Занимаются этим лишь отдельные исследователи (А. С. Са
харова, 3. И. Трофимова и др.).

А. С. Сахарова, изучая плодоношение еловых древостоев 
в Яман-Елгинском леспромхозе, установила, что они обильно пло
доносят через 4—5 лет (высокоурожайными были 1948, 1952, 1957 
и 1961 гг.) и в урожайный год с 1 га спелых древостоев можно соб
рать от 22 до 36 кг семян.

3. И. Трофимова, работая в сухих борах лесостепного Зау
ралья, пришла к выводу, что насаждения сосны плодоносят не 
одновременно и периодичность плодоношения не сохраняется.

В Зауралье, по данным Трофимовой, самые высокие урожаи 
семян дают сложные боры с подлеском из степной вишни, в которых 
в отдельные годы урожай достигает 15 кг с 1 га. Но в данном типе 
леса урожайность неустойчива. В сухих борах урожай более устой
чив, но он значительно ниже — от 1,3 до 6,4 кг семян с 1 га.

В Башкирской JIOC и Ботаническом саду при фенологических 
наблюдениях за развитием древесных пород ежегодно определяется 
урожай семян и плодов в баллах шкалы В. Г. Каппера. Данные 
фенологических наблюдений, проводимых на постоянных пробных 
площадях, также не подтверждают существование определенной 
закономерности в чередовании урожайных лет.

Для определения урожайности семян и плодов древесных пород 
на всей территории республики необходимо иметь густую сеть 
наблюдателей. Лесхозы в своих сообщениях о видах на урожай 
сильно занижают балл урожая. Так, за 1951—1960 гг. урожай 
шишек сосны, по данным лесхозов, ни разу не достигал балла 3. 
Не лучше лесхозами определяется урожай семян и других пород.

Кроме того, в настоящее время в лесах Башкирии еще не уста
новлена зависимость между баллом плодоношения, определяемым 
глазомерно, и возможным сбором семян. Первую такую попытку 
предприняла В. В. Рябчинская в Белорецком леспромхозе. На 
пробной площади 1,3 га, заложенной в 100-летием сосняке II бони
тета, при урожае шишек в 2 балла было собрано, в перерасчете на 
1 га, 160 кг шишек и получено 1,2 кг семян.

Е. И. Жеребятьева (Башкирская контрольная станция лесных 
семян) определила за период с 1946 по 1960 г. фактическую заго
товку семян из урожая того года, в котором созревали семена и 
плоды. Это позволяет установить среднюю повторяемость урожай-
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ных лет, возможный объем заготовок лесных семян и лучше плани
ровать их использование.

Несомненно, лесхозы заготовляют только часть созревающих 
семян.

Препятствием более полного сбора урож ая, особенно хвойных 
пород, является отсутствие приспособлений, обеспечивающих без
опасность работы сборщиков при заготовке шишек с высоких 
деревьев. Это приводит к тому, что постоянные семенные участки, 
выделенные в древостоях сосны (6582 га), лиственницы (1157 га), 
ели (328 га), дуба (4924 га), клена (738 га), липы (3223 га) и других 
пород, для заготовки семян не используются. Больш ая часть семян 
всех, и особенно хвойных, пород заготовляется вне семенных 
участков. Ш ишки собираются на лесосеках со срубленных деревьев, 
в молодняках и культурах , и с деревьев, которые имеют низко- 
опущенную крону, с опушечных, отдельно стоящих и других де
ревьев, где имеется урож ай  и сбор их возможен без угрозы для 
жизни сборщ иков. П ри такой организации работ значительная 
часть семян собирается с деревьев, имеющих нежелательные на
следственные особенности.

В последние годы начаты опытные работы по отбору плюсовых 
деревьев, проверке наследственных особенностей их полового и ве
гетационного потомства и закладке низкоштамбовых семенных 
участков семенным и вегетативным способом.

Д л я  более полного обеспечения лесными семенами необходим 
ряд организационных мероприятий.

1. Разработки  лесосек в сосняках и ельниках начинать в пе
риод созревания семян.

2. Д л я  заготовки семян шире использовать молодняки и куль
туры хвойных пород, добиваясь чтобы ежегодно весь урожай ши
шек собирался и перерабатывался на семена.

3. Упорядочить переработку шишек и хранение семян (каждый 
лесхоз должен иметь свои шишкосушильни и амбары для хранения 
шишек и семян).

4. У лучш ить работу по выявлению и учету элитных деревьев.
5. У скорить закладку семенных участков по типу садов, ис

пользуя для  этого элитные и плюсовые деревья всех пород.

ЛЕСНЫЕ КУЛЬТУРЫ

Историю лесокультурного дела в Баш кирии можно разделить 
на два периода — дореволюционный и послереволюционный. За 
25 дореволюционных лет (с 1892 по 1917 г.) было создано около 
1000 га лесных культур. К сожалению, материалы, характеризую
щие агротехнику создания лесных культур, не сохранились.

И. А. Иванов в 1932 г. по отчетным данным установил, что в этот 
период лесничествами бывших Бирского и Белебеевского кантонов 
были созданы культуры на площади 979,52 га, в том числе ПОСаД-
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п о в р е ж д е н и я  м а й с к п м  х р у щ о м  и  д р у г и х  п р и ч и н .  
П о с л е р е в о л ю ц и о н н ы й  п е р и о д  х а р а к т е р и з у е т с я  н е п р е р ы в н ы м  
тпченпем о б ъ е м а  л е с о в о с с т а н о в и т е л ь н ы х  р а б о т  ( т а б л .  5 ) .  
? в  с а м ы е  т р у д н ы е  г о д ы  г р а ж д а н с к о й  в о й н ы , в о е н н о й  и н т е р -  
г/л п о с л е в о е н н о й  р а з р у х и  ( 1 9 1 S — 1 9 2 5  г г . )  и  В е л и к о й  О т е ч е -  
ro jj войны (1 9 4 1  — 1 9 4 5  г г . )  лесокультурные  р а б о т ы  н е  п р п -  
влпвалпсь.
Хаются лесные культуры как посевом , так  и  (п р е и м у щ е с т -  
i осадкой по частично о б р а б о т а н н о й  почве  (ггл уж н ы м и  б о -  
jf.Tii площадками).
- —1953 г. значительная часть площ адей под  лесные куль- 
нераскорчеванны х  лесосеках подготовляется  крупными  
ш  п р и  помощ и  корчевателей-собирателей (способ  
гияга̂  и  б ул ьд о зер о в  (способ  В . С . Г абая). П рим енение

Та блица 5

Объем лесокультурных работ в Баш кирской  
АССР (в zct)

Год / Заложено лес- 
/ н ы х  культур, га

В среднем за 
1 год, га

892—1917 /  1000 / 40
Ш —1925 / 1300 162
\26—1935 ,1 3300 330
К —1940 20770 4154
1—1945 7350 1271
>—1950 30530 6106
-1 9 5 5 55380 11076
-1960  / 61157 12231

г о з a 

0 / 180787* 1

яе породы —80%, дуб  — 12%, прочие — 8%.



указан н ы х  орудии на мощ ных богаты х почвах не влияет на условия 
роста молодых растений, но сокращ ает затраты  труда в 10— 12 раз 
и стоимость работ в 3 —5 раз по сравнению  с ручным трудом. П ри 
такой подготовке вы носится за пределы  площ адки  самый верхний 
слон почвы, в котором н ах о д ятся  все корни , корневищ а и семена 
растений, неж елательны х на площ адке. Эти площ адки  продолж и
тельное время (2—3 года и более) не зарастаю т сорнякам и, что 
избавляет культиви руем ы е растения от вредного иссуш ающего и 
заглушающего в л и я н и я  неж елательной  растительности и в конеч
ном итоге сокращ ает расходы  на часты е прополки.

Однако уровень м ехан изаци и  лесокультурны х работ пока 
низок. В 1960 г. он составил: на подготовке почвы 60°о, на посеве 
и посадке — 3 ,4 °6 , по уходу  за лесными культурам и  3 ,6% . Основ
ная причина н изкого  у р о вн я  м еханизации  лесокультурны х работ — 
отсутствие достаточного количества маш ин, особенно прицепных 
орудий, приспособленны х д ля  работы на нераскорчеванны х лесо
секах и на кр у ты х  склон ах .

Всего в Б аш ки р ско й  АССР лесные культуры  созданы на пло
щади 180,8 тыс. г а , из которы х 2,3 тыс. га переданы колхозам,
21,6 тыс. га погибли. В гослесфонде осталось 156,9 тыс. га 
лесны х к у л ь т у р , в том числе сом кнувш ихся 63,1 тыс. га, несомкнув- 
ш и хся  6 0 ,4  тыс. га  и  залож енны х под пологом низкополнотных 
древостоев 33 ,4  тыс. га.

П ричины  гибели лесны х к у л ь ту р  — неблагоприятны е почвенно
грунтовы е и клим атические ф акторы  (52,4%  от площ ади всех 
погибш их), энтомологические вредители и фитопатологическпе бо
лезни  (2 ,9 % ), повреж дения скотом (6 ,4% ), потравы  лосями (8,5% ), 
п овреж дения п ри  сенокош ении (7% ) и п ож арах  (4 ,2% ), неудовлет
ворительное вы полнение работ (1,3% ) и невыясненные причины 
(7 ,3% ).

К у л ьту р ы  хвойны х пород, создаваемые посевом, в большинстве 
оказали сь менее удачными, чем создаваемые посадкой.

Д л я  улучш ен ия лесокультурн ого  дела в Б аш кирии  необходимо: 
1) повы сить уровень м еханизации  лесокультурны х работ; 2) раз
работать более эффективные способы создания леса на нераскор
чеванны х лесосеках и круты х склонах.

УРОВЕНЬ РЛЗНПТНЯ ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА

У ровень разви тия лесного хозяйства Б аш кирии  невысок и 
неодинаков на ее территории. Он зависит от объема лесохозяйст
венных работ и затрат на их проведение.

П риведем показатели , характеризую щ ие уровень развития 
лесного хозяйства по лесохозяйственным районам.

1. С редняя площ адь лесхоза составляет 125,2 тыс. га. Она самая 
м алая  в П редуральском  лесостепном (65,6 тыс. га) и Уфимском Л Х Р
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(92,9 тыс. га) и значительно большая в других районах: А йском —
139,2 тыс. га, Зауральском — 157,8 тыс. га, Прибельском горном —
180,8 тыс. га и Центральном горном — 245,6 тыс. га.

2. Средняя сумма затрат, приходящаяся на 1 лесхоз, составляет- 
в Предуральском лесостепном JIXP 122,7 тыс. руб., Уфимском
52,9 тыс руб., Айском 84,1 тыс. руб., Прибельском горном
77,6 тыс. руб., Центральном горном 93,9 тыс. руб. и Заураль
ском — 77,8 тыс. руб.

3. Лесхозы и леспромхозы выполняют разнообразные работы — 
от выращивания сеянцев до главной рубки. Но физический объем 
работ не одинаков ни в лесхозах, ни в JIXP. Лесхозы Предуральско- 
го лесостепного ЛХР выполняют около 60% (от 25 до 80%) всего 
объема работ в республике, связанных с выращиванием лесов. Во 
всех других районах (вместе взятых) объем выполняемых работ 
значительно меньший.

4. По бюджетной деятельности затраты труда наиболее высокие 
в Предуральском лесостепном Л Х Р — 1,0 человеко-день на 1 га 
лесной площади. В других Л Х Р затраты труда не превышают
0,3 человеко-дня на 1 га лесной площади.

По хозрасчетной деятельности затраты труда на 1 га лесной 
площади распределяются иначе. Они составляют: в Предуральском 
лесостепном ЛХР 0,5 человеко-дня, в Айском и Зауральском соот
ветственно 0,2 и 0,1 человеко-дня, в Уфимском 2,3 человеко-дня, 
и Центральном горном 0,8 человеко-дня на 1 га лесной пло
щади.

5. Денежные средства в лесхозах и Л Х Р по бюджетной и хоз
расчетной деятельности распределяются примерно так же, как и 
затраты труда. Они составляют: в Предуральском Л Х Р по бюд
жетной деятельности 1,99 руб. и по хозрасчетной 2,63 руб. на 1 га 
лесной площади, в Уфимском Л Х Р соответственно 0,59 и 14,28 руб., 
в Айском — 0,64 и 1,33 руб., в Прибельском горном — 0,47 и 
2,18 руб., в Центральном горном — 0,43 и 5,34 руб. и в Заураль
ском — 0,60 и 0,58 руб. на 1 га лесной площади.

6. Основные средства в лесхозах и лесохозяйственных районах 
распределяются соответственно затратам денежных средств.

Сопоставляя затраты труда, денежных средств и основные 
средства по бюджетной и хозрасчетной деятельности, можно оха
рактеризовать уровень развития лесного хозяйства Башкирии: 
лесхозы Предуральского ЛХР имеют как по бюджетной, так и по 
хозрасчетной деятельности средний уровень развития; леспром
хозы Уфимского и Центрального горного — низкий уровень разви
тия по бюджетной деятельности и высокий по хозрасчетной; лес
хозы Айского и Прибельского горного ЛХ Р имеют уровень разви
тия низкий — по бюджетной и средний — по хозрасчетной 
деятельности; лесхозы Зауральского ЛХР характеризуются низким 
уровнем развития как по бюджетной, так и по хозрасчетной дея
тельности.



Поскольку данные о величине текущего прироста отсутствуют, 
продуктивность лесов может быть охарактеризована величиной 
среднего запаса на 1 га спелых и перестойных древостоев, а также 
размером возможного пользования с 1 га лесной площади.

Запасы древесины на 1 га спелых и перестойных древостоев 
наиболее низкие в П редуральском  лесостепном (120,7 ж 3) и П ри
бельском горном Л Х Р  (121,1 ж 3). В этих районах величину запаса 
спелых древостоев сниж аю т значительные площ ади низкопроизво
дительных твердолиственных пород и липы, а в П редуралье — ' 
частая повторяемость прореж иваний и проходных рубок. В Ди
ском Центральном горном и Зауральском  Л Х Р  средние запасы на 
1 га спелых и перестойных древостоев соответственно составляют: 
148,135 и 134 ж 3. Т олько в Уфимском Л Х Р , где преобладают елово
пихтовые леса, средний запас на 1 га спелых и перестойных древо
стоев достигает 180 ж 3.

Возможный отпуск леса, определяемый расчетной лесосекой, 
зависит от н али чи я спелых и перестойных древостоев. В среднем 
по Баш кирской  АССР возможный отпуск с каждого гектара лесной 
площади составляет 2,25 ж 3. В лесохозяйственном районе он отли
чается от среднего по республике: в П редуральском  лесостепном — 
1,23 ж 3; Айском — 1,81 ж 3, Зауральском  — 2,02 м3. Прибельском 
горном — 2,34 ж 3, Уфимском — 2,86 ж 3, Центральном горном — 
2,92 ж 3.

Ф актическое пользование с 1 га лесной площ ади по БАССР 
составляет — 1,18 ж 3, или 1,24% от среднего запаса древесины 
на 1 га лесной площ ади.

Ф актическое пользование ниж е расчетного.
К ак исклю чение в П редуральском  лесостепном Л Х Р  фактиче

ское пользование в 1960 г. оказалось равным 1,41 ж 3 (114% от ра
счетной лесосеки). В других же Л Х Р  оно ниже расчетной лесосеки: 
в Уфимском — 2,25 ж 3 (75% ), Айском — 0 ,9 3 -ж3(51), Прибельском 
горном — 0,90 ж 3 (37), Ц ентральном горном —0,90 ж3 (31) и в За
у р ал ь ск о м — 0,67 ж3 (33% ).

П Р О Д У К Т И В Н О С Т Ь  Л Е С О В

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 
ЛЕСОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

П роанализировав характеристику лесов и лесного хозяйства 
республики, можно наметить следующие мероприятия, выполнение 
которых, с учетом конкретных условий каждого лесохозяйствен
ного района, обеспечит повышение продуктивности и защитной 
роли лесов.

1. Облесение всех лесных не покрытых лесом площадей и 
вырубок.
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2. Правильное размещение древесных пород по типам лесо
растительных условий.

3. Реконструкция малоценных и низкополнотных древостоев
4. Улучшение лесосеменного дела, охраны и защиты лесов
5. Внедрение быстрорастущих и ценных пород.
6. Строительство дорог.
7. Повышение уровня развития лесного хозяйства в целом и ме

ханизации лесохозяйственных работ в особенности.
8. Расширение научно-исследовательских работ по всем вопро

сам лесного хозяйства.
Кроме этого, на основе характерных особенностей лесохозяйст

венных районов намечается ряд мероприятий, свойственных отдель
ным районам.

Предуральский лесостепной лесохозяйственный район

Характерные особенности района: равнинно-увалистый рельеф, 
малое количество осадков, подверженность суховеям и пыльным 
бурям летом, снежным буранам — зимой, сильное развитие эро
зионных процессов, постепенная смена (с севера на юг) лесостеп
ных растительных ассоциаций на степные, преобладание дубрав, 
высокая плотность населения, сравнительно высокий уровень 
развития лесного и сельского хозяйства, промышленности и транс
порта, низкий процент лесистости, дефицит лесосечного фонда и 
защитных насаждений.

В таких условиях серьезное значение приобретают следующие 
вопросы.

1. Повышение защитной роли имеющихся лесов. Д ля этого 
необходимо все небольшие участки леса (особенно степные колки) 
площадью до 500 га, имеющие защитное значение, перевести в леса
I группы и установить в них соответствующий режим хозяйства, 
обеспечивающий лучшую сохранность лесов и повышение их 
защитных функций.

2. Увеличение лесистости района: 1) облесение земель, неудоб
ных для сельского хозяйства; 2) создание защитных насаждений 
на землях колхозов и совхозов.

Уфимский лесохозяйственный район

Занимает территорию Уфимского плоскогорья (плато). Характе
ризуется сильно пересеченным (горным) рельефом, сравнительно 
большим количеством осадков (до 550 мм), коротким безморозным 
периодом, преобладанием лесных ландшафтов (лесистость 57,1%) 
из елово-пихтовых древостоев, низкой плотностью населения 
(12,6 человека на 1 км2), слабым развитием сельского хозяйства, 
промышленности и транспорта, низким уровнем развития лесн^о
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хозяйства, относительно высоким уровнем развития лесной про
мышленности и неудовлетворительным использованием лесо
сечного фонда. Д ля улучш ения ведения лесного хозяйства в районе 
необходимы следующие мероприятия.

1. Разработка и внедрение наиболее эффективных способов 
рубок главного пользования и способов восстановления елово
пихтовых лесов.

2. Распространить на леса района режим пользования, установ
ленный для горных лесов, и упорядочение рубок.

3. Максимальное сокращение потери древесины при заготовке, 
трелевке и транспортировке. При условии выполнения только 
этого площадь годичной лесосеки главного пользования сокра
тится примерно на 20—30% и соответственно уменьшатся площади 
вырубок, требующие лесовосстановительных мероприятий;

4. Внедрение в леспромхозах малогабаритных передвижных 
установок по переработке неликвидной древесины и отходов от 
лесозаготовок.

Айский лесохозяйственный район
Занимает северо-восточную заайскую часть Башкирского Пред- 

уралья и предгорья северной части Южного У рала.
Отличается от Предуральского лесостепного и Уфимского лесо

хозяйственного районов местоположением, климатом (более жест
ким, чем в Предуралье), большим разнообразием почвенно-грунто
вых условий и растительных формаций. Здесь встречаются елово
пихтовые, сосновые, дубовые, липовые, ильмовые и кленовые 
леса при абсолютном преобладании березовых и осиновых 
древостоев (лесистость района 35%). Уровень развития лесного 
хозяйства низкий, лесной промышленности — средний. Плотность 
населения низкая (13,3 человека на 1 км2). Промышленность и транс
порт развиты слабо. Расчетная лесосека (при наличии спроса на 
древесину в объеме расчетной лесосеки) используется наполовину 
и тем не менее лесовосстановление отстает от лесозаготовок.

В таких условиях повышение продуктивности лесного хозяйства 
может быть решено на основе поднятия уровня развития лесного 
хозяйства, лесной промышленности и общей экономики района 
и усиления на этой основе эксплуатации главным образом березо
вых лесов и лесовосстановительных работ на вырубках.

Прибельский горный лесохозяйственный район

Расположен на западных склонах Южного Урала и Зилаирского 
плато. Отличается от других лесохозяйственных районов большим 
разнообразием и частой сменой лесорастительных условий, ухуд
шающихся к югу, где наблюдается остепнение лесов. Лесистость 
района составляет 48,6°о . Преобладают перестойные низкопроизво
дительные (средний бонитет IV ,2) п низкотоварные древостой из
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липы, клена, ильма и дуба, неоднократно подвергавшиеся при
исковым рубкам. Для района характерны: низкий уровень разви
тия как лесного хозяйства, так и лесной промышленности: невы
сокая плотность населения; слабое развитие промышленности и 
транспорта и слабое использование расчетной лесосеки.

Повышение продуктивности лесов в районе возможно на базе 
омоложения перестойных древостоев и борьбы с остепнением тер
ритории. Выполнение этих задач связано с необходимостью увели
чения объема лесозаготовок и использования древесины листвен
ных пород, перевода лесов на режим горного лесоводства, выделе
ния и перевода в I группу лесов, имеющих защитное значение.

Центральный горный лесохозяйственный район

Занимает центральную часть Южного У рала и Зилаирского плато 
с характерными для горных стран рельефом, почвами и климатом. 
По сравнению с другими районами климат здесь более холодный, 
вегетационный период короче, заморозки бывают даже летом.

Горы района являются мощным конденсатором и аккумулятором 
атмосферной влаги. Здесь берут начало многие реки Вельского, 
Уральского и Иртышского бассейнов. Большая часть территории 
района занята лесами (лесистость — 76,8%), главным образом 
сосновыми и березовыми. В северной, высокогорной части района 
имеются елово-пихтовые, а в западной части — низкобонитетные 
и низкотоварные перестойные леса из широколиственных пород. 
Не покрытых лесом площадей 136,3 тыс. га (7,9% от общей площади 
лесов в районе), низкобонитетных — 13,9% от покрытой лесом 
площади.

Уровень развития лесного хозяйства низкий, лесной промыш
ленности — средний. Расчетная лесосека по всем видам пользова
ния составляет 37% от общей расчетной лесосеки по БАССР, 
используется же она только на 31%. Больш ая часть заготавливае
мой древесины вывозится за пределы района — в Предуралье — 
сплавом по рекам, в Зауралье — по железной дороге Белорецк — 
Магнитогорск и грунтовым дорогам.

Для повышения продуктивности лесов в районе необходимы сле
дующие мероприятия.

1. Распространить на все леса района режим пользования, 
установленный для горных лесов, разработать и внедрить способы 
рубок, обеспечивающие сохранение почвы от эрозии и естественное 
возобновление хвойных пород.

2. Увеличить лесокультурные работы до объема, обеспечиваю
щего восстановление леса на не покрытых лесом площадях, выруб
ках и сыртах, не возобновляющихся естественным путем.

3. Увеличить объем лесозаготовок в перестойных древостоях 
лиственных пород и обеспечить рациональное использование лесо
сечного фонда.
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Занимает восточные склоны Южного Урала и холмисто-ували
стое Башкирское Зауралье. Характерные особенности района: 
большое разнообразие типов почв — от горно-подзолистых грубо
скелетных на склонах Урал-Тау до тучных и южных черноземов — 
в южной равнинной части района (часто встречаются почвы разной 
степени солонцеватости). Холодный и засушливый климат с сухо
веями и пыльными бурями: относительно низкая лесистость
(26,5%). Леса на территории располагаются крайне неравномерно, 
занимая в основном восточные склоны Южного Урала и Зилаир- 
^кого плато.

В северной части Зауральской равнины леса представлены 
небольшими массивами и колками. Южная часть практически без
лесна. В лесах преобладают насаждения березы (72,6%), сосны 
(12%) и осины (8%).

Уровень развития лесного хозяйства (бюджетная деятельность) 
и лесной промышленности (хозяйственная деятельность) — низ
кий. Расчетная лесосека превышает спрос на лесосечный фонд 
в 3,5 раза, а используется на 28%. Изученность лесного хозяйства 
района недостаточна. В районе быстро развивается сельское 
хозяйство зерново-животноводческого направления и промышлен
ность, базирующаяся на разработке полезных ископаемых. Сеть 
транспортных путей развита слабо, и большая часть их находится 
в безлесной местности. Плотность населения невысокая — 10 чело
век на 1 км2.

Д ля повышения продуктивности лесов необходимо вести борьбу 
с остепнением территории, повышать лесистость в равнинной 
части района созданием полезащитных лесных полос и облесением 
земель, неудобных для сельского хозяйства, увеличивать объем 
лесозаготовок и лесовосстановительных работ.

Сложившееся в Башкирской АССР положение, когда расчетная 
лесосека используется неполностью, а дальнейшее увеличение 
объема лесозаготовок искусственно сдерживается, крайне ненор
мально и противоречит закону об охране природы. В оставляемых 
на корню перестойных лиственных древостоях теряется качество 
древесины, прирост и возможность порослевого возобновления 
и в конце концов такие древостой превращаются в заросли, не 
имеющие хозяйственного значения, реконструкция которых будет 
трудоемким и дорогостоящим мероприятием.

Чтобы избежать этого, следует увеличить объем лесозаго
товок лиственных пород, наладить использование древесины 
лиственных и расширить работы по лесовосстановлению и лесо- 
водственные исследования во всех лесоэкономическпх районах.

Зауральский лесохозяйственный район
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