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ВВЕДЕНИЕ 

Лес- важнейший компонент биосферы и регулятор 
многих биосферных процессов. Лесной покров планеты, его со
стояние, интенсивность синтеза и накопления органического ве

щества, средазащитные и иреобразующие свойства во многом 
определяют термагидрологический баланс суши, устойчивость и 
динамику экологических систем, а также условия существования 

п продуктивность живой природы в целом. В лесах сосредото
чено огромное количество древесины и других биологических 
ресурсов, без использования которых исторически были бы не
возможны возникновение и прогресс материального производ

ства. Эта глобальная общеэкономическая значимость лесов не 
только сохранится, но и значительно возрастет. 

Велика исторИческая роль лесов Урала в становлении и раз
витшi отечественной металлургии, в создании огромного про
мышлеино-индустриального потенциала и общего социального 
прогресса страны. Только за последние 50 лет в лесах Урала 
заготовлено и поставлено народному хозяйству более 2,5 млрд. м3 

древесины, на его территории уже вырублено два поколения 
хвойных лесов и завершается вырубка третьего. 

Огромные масштабы промытленного использования лесов, 
начатого с середины XVI столетия и продолжающегося в насто
ящее время, дают основание сделать выводы об успешности во
зобновления лесов после рубки и чрезвычайной устойчивости 
лесного покрова Урала как природно-зонального типа расти
тельности, способного выдержать большую эксплуатационную 
нагрузку при сохранении всех важнейших свойств леса как ком
понента биосферы. Однако такая нагрузка не может быть бес
предельной. Интенсивная эксплуатация последних десятилетий 
привела к тому, что резервы спелого леса оказались недоста

точными для заготовки древесины в прежних объемах. На Урале 
в настоящее время снижаются размеры главного пользования 

при усилении комплексности и полноты использования лесного 

сырья, ускорении процесса восстановления эксплуатационных 

запасов и повышения общей продуктивности лесных земель. 
Это требует совершенствования организации производства. Один 
из частных случаев решения проблемы- создание комплекс
ных предприятий, сочетающих в производственной структуре 
выращивание лесов, формирование их необходимого оптималь-
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нога состава, вырубку спелых древостоев, полную переработку 
всей заготовленной древесины и других ресурсов леса. 

Подобное предприятие в Свердловекой области было орга
низовано в 1962 г. на базе Бисертекого опытно-показательного 
леспромхоза Свердловекого научно-производственного лесоза
готовительного объединения. Однако до 1980 г. предприятие ра
ботало без соответствующих проектных разработок, с сохранением 
прежних объемов главного лесопользования, переработки дре
весины и других видов лесохозяйственных мероприятий, преду
смотренных обычными планами хозяйственной деятельности лес
промхозов. В 1977 г. перед очередным устройством лесного фон
да была поставлена задача разработки лесоустроительного про
екта, предусматривающего преобразование леспромхоза в пред
приятие с комплексным ведением хозяйства. Это потребовало 
проведения лесоустроительных работ по расширенной програм
ме с участием научных учреждений и, в частности, лабораторий 
лесоведения и лесного почвоведения I1нститута экологии расте
ний и животных УНЦ АН СССР. 

По рекомендациям этих лабораторий проведена таксация 
лесного фонда с использованием схем генетической классифика
ции типов леса, составлены карты типов леса, изучена восстано

вительно·возрастная динамика насаждений по типам леса, изу
чены лесные почвы и составлены почвенные карты, изучены ре

сурсы хозяйственно-полезной флоры лесных угодий. Значитель
ная часть материалов комплексных исследований нашла отра
жение в проекте организации ведения хозяйства Бисертекого 
опытного леспромхоза, часть- представляет интерес для даль

нейшего более глубокого обоснования оптимизации лесного фон
да и других перспектинных решений вопросов ведения хозяй
ства. 

В настоящем сборнике публикуются основные результаты 
проведеиных исследований, сделаны соответствующие выводы 
и даны рекомендации для использования их в повседневной про
изводетвенной работе. 
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Территория лесных массивов Бисертекого леспромхоза 
расположена в подзоне южнотаежных и широколиственно-хвой
ных лесов. Граница их, как показали наблюдения, проходит 
здесь юга-западнее проведеиной при мелкомасштабном лесара
стительном районировании [7] и довольна близка принятой при 
физико-географическом районировании [10]. Природная под
зональная неоднородность обусловила необходимость разделе
ния массива на два лесарастительных микрорайона, приурочен
ные к одноименным подзонам (рис. 1). Широколиственно-хвой
ный микрорайон составляет западную часть территории леспром
хоза, включая Первомайское, Октябрьское, северо-запад Север
ного и западную половину Бисертекого лесничества. Южнота
ежный расположен преимущественно на востоке массива, вклю
чая Заречное лесничество, большую часть Северного и восточ
ную Бисертекого лесничества. Сюда же отнесено Талицкое лес
ничество, в котором, несмотря на расположение в пределах ши

роколиственно-хвойного микрорайона, преобладают азональные 
южнотаежные ландшафты. Связано это с приуроченностью лес
ничества к широтной депрессии древней долины р. Бисерти со 
своеобразным комплексом лесарастительных условий. 

Географические особенности определяются приуроченностью 
массива к западным предгорьям Среднего Урала, неоднородным 
по комплексу подстилающих горных пород, рельефу, гидроло
гии, почвам. Западная часть территории (высокие холмисто-ува
листые предгорья Юрезано-Сылвенской впадины) сложена в ос
новном осадочными породами, большая часть которых устой-· 
чива к денудации (песчаники, конгломераты, глинистые слан
цы, алевролиты, аргиллиты). Рельеф местами сильно расчле
нен, причем на слабо выпуклых водораздельных увалах неред
ки покатые участки склонов в привершинной и нижней частях. 
Такие возвышенности обычно приурочены к выходам конгломе
ратов. Из них наиболее выражена Сабарская, а в ее северо
восточных отрогах- Каменный хребет. Абсолютные отметки их 
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Рис. ! . Схема лесорастительного районирования территории Бисертекого опыт-
ного леспромхоза (а). 

Лесорастительные микрорайоны (б- граница): А- широколиственно-хвойный (Восточно
Европейской равнинной лесной области, Предуральской предгорной провинции, широко
.пиствеино-хвойного песорастительного округа); Б- южнотаежны/1 (Уральской горно-лес-
110/1 области, Среднеуральской низкогорной провинции, южнотаежного песорастительного 
округаl. Лесничества (в): Северное (/), Первомайское (2), Заречное (3), Талицкое (4), 

Висертекое (5), Октябрьское (б). 

отдельных увалов доходят до 590 м, преобладающие 420-450 м, 
при амплитудах высот по отношению к речным поймам 80-
150 м. Восточная часть территории массива приурочена к За
падно-Уральской зоне складчатости, контактной с Уфимско
Чусовской депрессией. Ее эрозионно-структурные элементы про
являются в меридиональных депрессиях, наибольшая из кото-
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рых- Демидская. К востоку от нее располагается Киргишан
ский хребет с предельными отметками до 530 м. Средние высо
ты возвышенностей в микрорайоне около 400, а в депрессиях-
340 м. Территория, как и западная часть массива, сложена оса-
дочными породами, но, наряду с перечисленными, местами раз

виты доломиты, известняки, фтаниты. Рельеф также увалисто
холмистый, но чаще с туповершинными пологосклонными воз

вышенностями и более значительной площадью депрессий. 
В целом рельеф массива обусловливает преимущественное раз
витие растительности нижнего лесного пояса. Склоны крутиз
ной 11-20° составляют здесь лишь около 2 % их площади, а по
логие СI<ЛОНЫ ДО 10°- 98 %. 

Реки территории принадлежат к Волжско-Камскому бассей
ну. Довольно густая речная сеть северной и юга-западной части 
отдает воды р. Бисерти, а юга-восточной- р. Демиду, впадаю-. 
щих в р. Уфу. Помимо них, значительна водорегулирующая роль 
и их основных притоков (Барышан, Чигишан, Пут, Буй, Упуда 
и др.), что во многом определяет здесь небольшую заболочен
ность (заболоченные типы леса составляют 4,9% от общей лес
ной площади). 

Почвенный покров массива достаточно разнообразен. Об
щие особенности механического состава, генетических типов 
почв, режима их влажности отражены при характеристике ти

пов леса. Более детальные оценки почв даны в специальных 
статьях сборника. 

Умеренно-холодный, влажный климат в связи с явлениями 
«барьерного подножья» и «барьерной тени» возвышенностей, 
расположенных на пути движения преобладающих здесь атлан
тических воздушных масс, не однороден на территории по ряду 

показателей. Характеристика его по метеостанциям Бисерть и 
Кузина (последний для южнотаежного микрорайона) позво
ляет отметить, что годовая сумма осадков близка к 640 мм при 
повышенной интенсивности их выпадения в вегетационные се
зоны. В то же время этому периоду свойственна и наимень, 
шая относительная влажность воздуха (68 % при среднегодо
вой 74 %) . Среднегодовая температура воздуха по Бисерти и 
Кузина составляет соответственно 0,4 и 0,3°, а сумма активных 
температур 1649 и 1574°. На территории массива преобладают
западные и юга-западные ветры; средняя высота снежного пок

рова близка к 60 см. На развитие растительных сообществ ряда 
ландшафтов влияют температурные инверсии. Они укорачива
ют безморозный период, усиливают интенсивность замороз
ков в подверженных им депрессиях и наиболее высоких элемен
тах рельефа. Существенно влияют на растительный покров ко
лебания климатических показателей в разные годы. Так, по
многолетним наблюдениям в пос. Арти (Артинский лесхоз рас
положен на контакте с Висертеким массивом) в 1889 г. вы
паJiо 200, а в 1937 г.-721 мм осадков. По продолжительности 
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безморозного периода колебания отмечены от 44 до 121 дня (в 
среднем 89). Подобные погодные ситуации, безусловно, свойст
венны и территории Бисертских лесов. В частности, засушливые 
тоды обусловливали здесь повышение пожарной опасности. 
·С давностью сухих периодов в массиве обычно совпадают воз
расты сосны в древостоях сосново-еловых типов леса. Влияют на 
:перераспределение основных климатических показателей терри
тории вырубки. При большой концентрации обезлесенных пло
:щадей, по сравнению с участками под пологом леса, на них 
увеличиваются суточные колебания температур с пониженнем 
уровня относительной влажности воздуха, воздействуя на усло
вия произрастания темнохвойного подроста предварительной 
генерации, как и на общее выполнение массивом климатарегу
лирующих функций [ 4] . 

В целом комплекс природных условий благоприятствует 
произрастанию в регионе коренных и производных генераций 
лесов средней и высокой производительности. Неравномерность 
распределения отдельных показателей лесарастительной среды 
определяет разнообразие состава растительного покрова лесов 
и их типологической структуры. 

Смешанные широколиственно-хвойные леса европейского 
типа, находящиеся здесь на северо-восточном пределе своего 

распространения, являются коренными материнскими лесами 

западной части территории. Важная лесаобразующая роль в них 
сели и липы в южнотаежной части массива дополняется домини
рованием в сообществах пихты и сосны. В целом же леса реги
она многопородны. В состав древостоев большей части сооб
ществ входит четыре- девять видов древесных растений. 

Ель (преимущественно сибирская и ее модификационные 
формы с елью европейской) -основная материнская порода 
·экотопов всех элементов рельефа с тяжелыми по механическому 
-составу иллювиальными горизонтами почвы в группе свежих и 

;влажных лесарастительных условий. Еловые типы леса 1 состав
.ляют в массиве 87 % лесопокрытой площади. Кроме того, око
.ло 12% ее представлено елово-сосновыми типами леса. Однако 
в современных лесах, существенно измененных лесаэксплуата

ционной деятельностью, древостои, таксируемые по ели, зани
мают лишь 31 % площади (колебания по лесничествам 21-
54 %) . Остальная потенциально еловая площадь занята сфор
мировавшимиен в ходе восстановительных смен производными 

насаждениями, на многих выделах которых в составе отмечают

ся, однако, темнохвойные деревья и подрост. 
Пихта сибирская- почти повсеместный спутник ели, но уча

стие ее в составе древостоев неравнозначно: более обильна пих
та (которая формирует елово-пихтовые древостои, а иногда пре-

1 Несколько типов еловых лесов Бисертекого леспромхоза описаны в ра-
6оте К Н. Карповой и Н. А. Коновалова [5]. 
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обладает над елью) в экатопах покатых склонов и на вершинах 
с мелкими каменистыми почвами. Значительное увеличение пих
ты в составе древостоя и подроста отмечается и после антро

погенных воздействий. Однако меньшая долговечность, в свя
зи с подверженностью гнилям, препятствует доминированию 

пихты в современных насаждениях. Площадь таксируемых по 
пихте древостоев составляет лишь 3,6 % от покрытой лесом пло
щади (по лесничествам 0,6-6,0%). 

Сосна обыкновенная не формирует в массиве чистых древо
стоев, являясь лесаобразующей породой в елово-сосновых ле
сах. Природные местоположения ее приурочены чаще к при
долинным склонам или южным экспозициям склонов водораз

дельных возвышенностей с каменистыми легко- или среднесуг
линистыми почвами на хорошо водопроницаемых подстилающих 

горных породах, а также к заболоченным участкам, т. е. к край
ним по влажности экологическим нишам, где ели труднее кон

курировать с сосной. Елово-сосновые леса составляют 12,1 % ле
сопокрытой площади, приуроченной в основном к южнотаежно
му микрорайону массива. При этом в Талицком и Заречном лес
ничествах, расположенных большей частью в долине р. Бисер
ти, они составляют 46,1 и 31,0%, тогда как в остальных лесни
чествах массива лишь 1,3-7,7% (см. табл. 4). Значительная 
часть приспевающих и спелых насаждений елово-сосновых ти
пов леса представлена древостоями с господством или большим 
участием в составе верхнего яруса сосны, с хорошо развитым 

темнохвойным ярусом или обильным елово-пихтовым подро
стом. Развитие таких насаждений связано в основном с вспыш
ками появления сосны в засушливые периоды (особенно в кон
це прошлого столетия) при подверженности больших площадей 
действию огня, после чего лесавосстановление их шло через со
сну с лиственными и темнохвойными породами . .Ярус последних 
формировался одновременно с сосной или под ее пологом, не
сколько отставая в темпах роста в первые десятилетия. Господ
ство сосны в таких древостоях сохраняется до распада листвен

ного и соснового полога, после чего оно постепенно переходит 

к темнохвойным породам. По современному распределению по
крытой лесом площади массива на сосну приходится 8,9% (по 
лесничествам- 4,2-9,6% с увеличением показателей до 14,9 в 
Заречном и 17,8% Талицком). Следует иметь в виду, что в эту 
площадь вошли не только природные выделы, таксируемые по 

сосне, но и участки с ее лесными куJiьтурами. 

В типах лесарастительных условий, свойственных елово-со
сновым лесам, в экатопах с наиболее благоприятными эдафиче
скими условиями (чаще при падетилании почв основными, осо
бенно карбонатными породами) в древостоях отмечается раз
витие высокобонитетной лиственницы. Однако участие ее в струк
туре лесного фонда не велико (0,2 % покрытой лесом площади). 

Важная роль в формировании лесов территории, особенно в 
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широколиственно-хвойном лесарастительном микрорайоне, при
надлежит липе мелколистной. При благоприятном здесь в це
·'IОМ климатическом фоне, липа приурочена к экатопам с опре
деленными микроклиматическими условиями. Так, она не разви
вается на участках с температурными инверсиями, заетоями хо

лодных воздушных масс зимой и в начале вегетационного пери
<>да, с резкими колебаниями температуры, предпочитая место
положения с достаточно выравненным фоном относительной 
влажности воздуха и наименьшими суточными амплитудами 

"Температур. В связи с этим экатопами с лесаобразующей ролью 
.тшпы являются в основном верхние половины склонов, верши

ны низкогорных возвышенностей (до 500 м над ур. м.), иногда 
покатые придолинные склоны и южные экспозиции склонов не

глубоких логов (с отметками не ниже 320-350 м над ур. м.). 
Развивается липа в еловых и елово-сосновых типах лесов этих 
экатопов в виде подлеска и деревьев ни~<него и среднего яруса 

с участием в древостое до 1-3 единиц, разрастаясь преимуще
ственно куртинами. В производных лесах обилие липы повыша
ется, причем наряду с другими лиственными породами ею фор
мируются древостои первых возрастных стадий восстановитель
ных смен. В основном за счет их площадь лесов, таксируемых 
по липе, составляет в массиве 3,7 %. При этом по лесничест
вам собственно южнотаежного лесарастительного микрорайо
на она не превышает 2 %, а широколиственно-хвойного- 4,0-
9,8 %. Однако типы леса с биоценотическим участием липы в 
насаждениях основных лесничеств последнего- Первомайском 
и Октябрьском- составляют 74-90%, снижаясь в южнотаеж
ных, например в Заречном лесничестве, до 21 %. Всего же по 
массиву леспромхоза лесопокрытая площадь с распространени

-ем липы в составе древостоев близка к 54% (см. табл. 4). 
Наряду с липой на участках с микроклиматом, благоприят

ным для широколиственных пород, развивается ильм (вяз шер
шавый). Однако встречаемость и биоценотическая роль его зна
чительно ниже, а приуроченность ограничивается в основном 

вершинамц и верхними частями склонов низкогорных возвышен

ностей. В молодых производных лесах обилие его также повы
шается, но лесаобразующих функций он не выполняет, н древо
.стоев, таксируемых по ильму, в массиве нет. 

Основным лесообразователем при восстановительных сме
~ах после рубки древостоя и на гарях практически во всех ти
nах леса массива является береза 2 • Конкурирует с ней в сос
ново-еловых типах леса сосна, а на неоднократно обезлесенных 
или прогоревших участках травяных типов темнохвойных ле
сов- осина. Коренные леса береза образует в заболоченных 
экотопах, причем они не превышают 0,2 % лесопокрытой пло-

2 Некоторые особенности производных березовых лесов Биссртсiшrо лес
nромхоза описаны В. Н. Даниликом [ 1]. 
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щади. Производные березняки в современных лесах массива за
нимают 40,6 % лесопокрытой площади. Колебания этого пока
зателя по территории лесничеств (29-57 %) определяются, как 
правило, степенью аитропогенных воздействий и типологиче
ской структурой их лесов. Наименьшие площади березняков от
мечены в Октябрьском лесничестве, основные массивы которого 
позднее других были вовлечены в оборот сплошных рубок, а 
среди типов леса много .т:шпняковых. В этом лесничестве мень
шие площади заняты и осинниками. Осиновые древостои, не 
формируя в массиве коренных типов леса, в качестве производ

ных насаждений занимают около 10% покрытой лесом площади. 
На участках слабодренированных пойм и низких надпоймен

ных террас лесаобразующей породой является ольха серая. 
Ольшаники разбросаны по всему массиву. Небольшие по пло
щади (в сумме 0,7% от покрытой Jiecoм), они имеют между 
тем существенное почво- и водоохранное значение. 

Из подлесочных древесных пород в массиве повсеместна ря
бина, увеличивающая обилие в производных лесах. В экатопах 
с повышенной влажностью почвы и воздуха развиты черемуха 
и ивы, причем в сероольшаниках они образуют заросли. В ти
пах леса с широколиственными породами встречается подлесок 

из клена остролистого, а на их осветленных участках- из бузи
ны. В елово-сосновых типах леса, особенно используемых как 
выгоны и сенокосы, распространен можжевельник. 

На лесном растительном покрове территории существенно 
сказалось почти одновременное обезлесивание больших пло
щадей концентрированными рубками. Вырубки в массиве стали 
непременным компонентом современных ландшафтов. Как вре
менные сообщества, они во многом сохраняют набор видов ра
стений, свойственных дорубочным лесам. Однако при этом рез
ко меняются доминирующие растения, определяя типы выру

бок, формирующихся на месте тех или иных типов леса (табл. 
1 а, 2а). Продолжительность прохождения непокрытыми лесом 
площадями лесавосстановительной стадии вырубки чаще около 
пяти, предельно до 10 лет, после чего с разрастанием древес
ных пород площади переходят в категорию молодняков. При ус
пешном проведении лесных культур эти сроки могут сокра

щаться. 

Растительный покров сенокосных угодий массива в значи
тельной степени используется без улучшения, имея при этом 
низкую продуктивность, зарастая низкорослыми дерновыми лес

ными злаками, мхами, сорным разнотравьем. Лишь на отдель
ных участках сосново-еловых травяно-липняконых типов леса 

в составе их травостоя достаточно обильны бобовые растения. 
Неоднородность природных условий территории, специфика 

растительного покрова, сложность структуры биогеоценозов и 
их разнообразия усилились длительными антропогенными вли
яниями. При этом ход восстановительных смен, происходящих 
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Схема КJiассификации типов nесорастительных условий и типов леса 

Высотные 
sклассы типов, 

высота над 
·ур, N,, N 

~- Низкогор
ные н пред

rорные, 

200-500 

12 

Лесорастительные условия 

Группы ти
пов по ре

жиму влаж-

ности 

2. Свежие 
периодиче

ски сухие 

3. Устой-
чиво све· 

жие 

Типы (по особенностям 
рельефа, почв и другим 

признакам) 

1. Покатые и 
ча~е нижние 

крутые, 

половины 

склонов южной экспози
ции с горно-лесными бу
рыми типичными или се

рыми лесными камени

стыми суглинистыми мел

кими почвами 

1. Вершины и пологие 
верхние половины скло

нов с серыми лесными 

легко суглинистыми каме-

нистыми почвами на хо-

рошо водопроницаемых 

породах (ча~е песчаники) 
2. Покатые и крутые верх
ние и средние части скло

нев всех экспозиций и по
логие южные склоны с 

бурыми горно-лесными 
(типичными и оподзолен
ными), реже серыми лес-
ными суглинистыми каме

нистыми почвами на ос

новных осадочных породах 

3. Очень длинные пологие 
придолинные склоны юж

ной экспозиции с серыми 
лесными (реже бурыми 
гарнолесными оподзолен-

НЫ!tfИ) суглинистыми поч-
вами, часто на песчаниках 

4. Пологие придолинные 
склоны и северные уме

ренно инсолируемые ниж-

ние части покатых и кру-

тых склонов возвышен

ностей с серыми лесными 
оподзоленными среднесу

глинистыми почвами, иног-

да с признаками оглеения 

Ин
декс 

321 
ш-х 

331 
Ш·Х 

332 
ш-х 

333 
ш-х 

334 
ш-х 

4. Св,ежие 1. Выпуклые вершины 341 
периодиче- возвышенностей (увалов) ш-х 
ски влаж- и перегибы длинных скло-
ные нов с бурыми гарно-лес-

ными, иногда оподзолен

ными каменистJ>IМИ сугли

нистыми почвами, часто 

на песчаниках и конгло

мератах 

Типы 

l(оренные uлк 
условно-корен

ные 

Ельник осоч-
ково-лип-

няковый (Е 
ос. лп.) 

Сосняк с тем
нохвойными 
породами 

травяно-лип

няковый 
(С-Тх тр. 
лп.) 
Ельник лио
няковый (Е 
лп.) 

Сосняк-ель
ник травяно

зеленомош

ннковый 
(С-Е тр. зм.) 

Ельник тра
вяно-зелено

мошниковый 
(Е тр. зм.) 

Ельник (ель
ник-пихтач) с 
широколист

венными по

родами 

крупнотрав

ный (Е-Шр 
крт.) 



Таблица la 

широколиственно-хвойного (ш-х) лесарастительного микрорайона 

леса 

Вырубки 

естественные 

Разнотравно
осочковые с ли

пой 

Л ипняково-тра
вяные 

Злаково-разно
травные или 

снытьевые с ли

пой, малиной 

Разнотравно
вейникавые 

Разнотравно
вейникавые 

Крупнотравно
кустарниковые 

или крт.- зла

ково-кустарни

ковые с липой и 
ильмом 

паловые 

Вейннково-осоч
ково-снытьевые 

Вейниково-раз
нотравные 

Травяно-кипрей
но-~tалиновые 

Вейникавые 

Вейникавые 

Крупнотравно
кипрейно-мали
новые 

l(оротко Длительно 
и устойчиво 

производные насаждения 

Е-П-Б с Лп 
осочково-сны

тьевые 

С-Б с Тх и Лп 
разнотравно

злаково-осочко

вые, С с Б раз
нотравно-боба
вые 

Б-Лп с Е и П 
разнотравные 

или снытьево

разнотравные 

С-Б травяно-
зеленомошнико

вые, разнотрав

но-злаковые 

Б, Ос с Е и П 
травяно-зелено

мошниковые 

(иногда с пят
нами Лп.) 

Б-Лп, реже 
Ос-Лп с Е, П, 
Ил крупнотрав
ные, злаково

осочково-круп

нотравные 

Лп-Ос, Лп-Б 
разнотравно

осочковые 

Б с Лп, Ос с ед. 
хв. породами 

разнотравно

енытьевые 

Б с Лп, Лп-Б 
или Лп-ОС раз
нотравные, сны

тьево-разнотрав

иые 

Б или Б с С раз
нотравно-злака

вые, разнотрав

но-злаково-бобо
вые 

Ос, Б-Ос раз
нотравно-вейни
ковые, Б зелено
мошниково-тра

вяные (иногда с 
Лп), Б-Ос кис
лично-разно

травно-зелено

мошные 

Б или Ос с Лп и 
Ил крупнотрав
ные, злаково

бобово-крупно
травные 
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Высотные 
классы ти· 

пов, высота 

над ур. м., м 

14 

Лесарастительные усJ1овия 

1 
Группы тн- 1 
пов !Ю ре· 

жиму влаж

ности 

5. Устой
чиво влаж

ные 

6. Влаж
ные перио

дически 

сырые 

7. Устой
чиво сырые 

и мокрые 

Типы (по особенностям 
рельефа, почв и другим 

признакам) 

2. Платообразные верши
ны, пологие склоны, чаще 

северной экспозиции с се
рыми лесными оподзолен-

НЫМ!с\ слабооглееннымд 
суглинистыми, иногда ка

менистыми почвами на во

доупорных осадочных по-

родах 

1. Ровные водораздельные 
плато, пониженин на вер

шинах и очень пологих 

склонах, пологие шлейфы 
склонов с темно-серыми 

лесными оподзоленными 

глееватыми суглинистыми 

почвами на водаупоре из 

плотных пород 

1 
Ин-
декс 

342 
ш-х 

351 
ш-х 

361 
Ш·Х 

1. Днища логов и прирус
ловые части долин не

больших речек с делю
виально-аллювиальиыми 

дерново-глеевыми и гле

еватыми тяжело суглини

стыми почвами 

2. Слабовогнутые · котло- 362 
вины иа плоских водораз- ш-х 
делах и очень пологих 

склонах с торфяио-болот-
ными (торфяно-глеевыми 
нег лубокими) тяжелосуг
линистыми и глинистыми 

почвами 

3. Слабодренируемые уча
стки пойменных и над
пойменных террас с акку
мулятивными дерновыми 

н дерноволуговыми гле

евыми глубокими тяжело
суглинистыми почвами 

1. Слабодренированные 
участки надпойменных 
террас широких речных 

долин низинно-верхового 

заболачивания с торфяни
сто-болотными, местами 
торфнными, глеевыми тн

желыми почвами 

2. Низинно-заболоченные 
пониженин на надпоймен
ных террасах с торфяио- и 
торфянисто - болотными 
иловатыми почвами 

363 
Ш·Х 

371 
Ш·Х 

373 
ш-х 

ТIШЫ 

Коренные илн 
условно-корен· 

nые 

Ельник кис
лично

разнотрав

ный (Е. к. р.) 

Ельник высо
котравно

хвощовый 
(Е втр. хв.) 

Ельник при
ручьевой (Е 
прч.) 

Ельник осо-
ково-хвощо

во-сфагно
вый 
(Е ос. хв. 
сф.) 

Ольшаник 
крупнотрав

но-таволго

вый (Ол крт. 
та в.) 

Ельник-
сосняк хво-

щово-сфаг
новый (Е-С 
хв. сф.) 

Березняк тра
вяно-осоко

вый (Б тр. 
ос.) 



Окончание табл. !а 

леса 

Вырубки I<:оротко-
Длительно
и устойчиво-

естественные П3о~10ВЫе производные насаждения 

Разнотравно
вейинкавые с ли
пой 

Разнотравно- Б-Е-Ос с Лп 
вейняковые с ма- вейниково-кис-
линой лично-енытьевые 

Кипрейио-вей
никовые 

Высокотравно
вейншшвые 

Кипрейно-мали
новые 

Хвощово-осоко- Кипрейно-мали-
во-вейниковые с но-злаковые 
малиной 

1 

1 

или кисличио

разнотравно

вейникавые 

Б с Е, П травя
но-хвощовые 

Б-Ос с Е, П вы
сокотравно-вей
никовые 

Б-с Е осоково
хвощово-мши-

стые, осоково-

вейниково-сфаг
новые 

Б-Ос с Лп тра
вяные или вей
никово-кислич

но-снытьевые 

Б травяно-хво
щовые 

Б-Ос высоко-
травные 

Б хвощово-дол
rомошно-сфаг
новые 

Забо.1оченные высокотравные луга с группами оаьхи и других 
лиственных деревьев 

Б хвощово-ефаг
новые 

Безлесные кус
тарниково-осо

КОВЫе НИЗИНIIЫе 

болота 
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Тип леса 

Е ос. лп. 

С- Тх тр. 
лп. 

Е лп. 

С- Е тр. 
зм. 

Е тр. зм. 

Е-Шр крт. 

Е к. р. 

Е втр. хв. 

Е прч. 

16 

Характеристика коренных (условно-коренных) типов леса 
лесорастительноrо 

Древостой (состав, бонитет, 
полнота, запас иа 1 га) 

Еловый с участием пихты, 
примесью липы, березы, еди
ничным ильмом, сосной, 
II-III; низкополнотный, око
ло 200 м3 

Сосновый с ярусом пихты и 
ели, единичной липой и бере
зой, II; среднеполнотный, 
около 300 мз 

Еловый с участием пихты, 
липы, единичной примесью 
березы, ильма, III; полнота 
ДО 0,7; 160-300 м3 

Сосново-еловый, в условно 
коренных сосновый с ярусом 
или куртинами ели и пихты, 

с единичной березой, липой; 
III-II; 0,8-0,9; около 300 м3 

Двухъярусный еловый с при
месью пихты, единичной бе
резы, осины, липы, III-III, 5; 
0,7-0,8; 220-300 мз 

Неравномерный по строению 
и возрастной структуре ело
во-пихтовый с липой, бере
зой и ильмом; III (реже II и 
III, 5); 0,5-0,7; 200-300 м3 

Двухъярусный еловый с уча
стием пихты, единичной бе
резой, липой, III; около 
300 м3 

Еловый с пихтой и редкой 
березой, осиной, иногда с 
единичной сосной, IV; сред
неполнотный; около 220 мз 
Сложный по строению, ело
вый с примесью пихты, бере
зы, ольхи, III-IV; средне
или низкополнотный; 150-
280 м3 

Возобновление (состав, числен· 
ность подРоста, тыс. на 1 га) 

Пихтово-еловый с куртинами 
липы, единичной березой 
(хвойных 1-2,0; лиственных 
4,0) 

Елово-пихтовый с липой, 
единично сосной и березой 
(хвойных 4,0-10,0; листвен
ных ДО 7,0) 

Липнякавый с березой, не
удовлетворительным разви

тием ели и пихты, лиственных 

2,8 в коренных и 3,0-10,0 в 
условно-коренных 

Пихтово-еловый с участием 
сосны, единичной березы, 
липы (хвойных 4,0-8,0; ли
ственных 5,0-1,0) 

Еловый с пихтой, примесью 
березы, осины, липы (хвой
ных 5-12,0; лиственных 1,0) 

Липняковы~. иногда с иль
мом, единичным кленом, ели 

и пихты мало (хвойных 0,8-
1,5, лиственных 3,0-7,0) 

Еловый с пихтой, пятнами 
липа, осина, береза (хвой
ных 1 ,5; лиственных до 2,0; 
в условно-коренных в два

три раза более) 
Еловый с участием пихты, 
единично береза, осина, 
(хвойных 3,0-7,0; листвен
ных ДО 1,0) 
Еловый с примесью пихты 
и березы (хвойных 5,0; ли
ственных 2-3,0) 



Т а 6.1 и ц а lб 

(в стадии спелости и перестойности) широколиственно-хвойного 
микрорайона (ш·х) 

Подлесок (расnространение, состав) 

Сомкнутость 0,2-0,4, обильна ли
па, редко малина, рябина, жимо
лость голубая, черемуха 

Пятнами обильна липа (сомкну
тость 0,4-0,6), единично рябина, 
жимолость, малина, калина, шипов

ник, волчье лыко 

Местами липа (густые заросли), 
единичны рябина, малина, черему
ха, жимолость, ильм 

Редкий; рябина, жимолость, липа, 
шиповник, волчье лыко, смородина 

красная 

Редкий; рябина, липа, 
малина, волчье лыко, 

красная 

жимолость, 

смородина 

Сомкнутость 0,3-0,5; помимо 
обильных липы и ильма, малина, 
черемуха, бузина, жимолость 

Не сомкнут; редкие куртины липы, 
малины, рябины; жимолость, чере
муха, волчье лыко 

Редкий; малина, рябина, липа, ши
повник, смородина щетинистая, 

волчье лыко 

Редкий; шиповник, ива, черемуха, 
ольха серая, смородина щетинис

тая, малина 

Наnочвенный nокров (покрытие, 
доминанты травяного н мохового 

подъярусов) 

Покрытие травами 1,0; 
осочки большехвоетой с 

фон из 
кислич-

кой, вейником, звездчаткой, меду
ницей, снытью, чиной весенней; зе
леные мхи- 0,1 (чаще по валежу) 
Преобладают вейник, бор, сныть, 
костяника, земляника, кисличка, 

чина, воронец, василистник, под

маренник с покрытием 0,8; зеле
ные мхи- 0,1 
Покрытие 0,8; неравномерный по
кров с обилием сныти, ясменника, 
копытеня, крупных папоротников, 

кислички, вейника, бора, цирцеи, 
борца, крапивы; мхи на валеже-
0,1 
Покрытие травами 0,5-0,8; зеле
ными мхами- 0,5; преобладают 
кисличка, земляника, майник, вей
ник, орляк, копытень, костяника, 

сныть, герань, подмаренник и др., 

среди мхов- плеуроциум Шре
бера. 
Покрытие зелеными мхами- 0,8~ 
травами- 0,6; из вейника, кислич
ки, копытеня, ветреницы, борца, 
звездчатки, ясколки, горошка, лин

неи и др. 

Покрытие 1,0; многоярусный; круп
нотравье из сныти, борца, осота, 
крапивы, крупных папоротников, в 

среднем ярусе- вейник, чина, в 
нижнем - ясменник, кисличка, ко

пытень, незабудка 
Покрытие 0,7-1,0; неравномерный 
с обильной кисличкой, вейником, 
пятнами сныть, медуница, борец, 
звездчатка Бунге, щитовник муж
ской, копытен~ валериана 
Покрытие 0,8 из хвоща, кислички, 
борца, ветреницы, вейника, звезд
чатки, сныти, плауна, вейника, гра
вилата, копытеня; зеленые мхи-

0,7 
Сплошное покрытие из вейника, 
таволги, папоротников, какалии, че

мерицы, дельфиниума, кислички, не
забудки, хвоща, валерианы, кра
пивы; листастебельные мхи с по
крытием 0,6 
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Тиn леса 

Е ос. хв. 
сф. 

Од, крт. 
тав. 

Е-С хв. 
сф. 

Б тр. ос. 

Древостой (состав, бонитет, 
nолнота, заnас на 1 га) 

Еловыil с участием березы, 
пихты, реже ольхи, IV; сред
неполнотный; 200-250 м3 

Ольховый с единичной елью, 
пихтой, ивой, осиной, черему
хой, V-IV; низкополнотный; 
ДО 80 М3 

Еловый с сосной и березой, 
IV, 5-V, низкополнотный; 
100-150 мз 

Береза с примесью сосны и 
ели, V; редкостойный; 50-
100 м3 

Возобновление (состав, чнслеи
~ость nодРоста, тыс. на 1 га) 

Еловый с пихтой и березой 
(хвойных 3-7,0; лиственных 
0,5-3,0) 

Ольховый с березой, ивой, 
осиной, елью, пихтой (хвой
ных до 1 ,0; лиственных 7,0) 

Елово-березовый с сосной, 
пихтой, единичной ивой, оль
хой (хвойных 6,0; листвен
ных 3,0) 

Березаво-еловый с сосной 
(хвойных 3-6,0; листвеиных 
3-5,0) 

Схема классификации типов лесорастительных условий и типов леса 

Высотные Груnnы ти-
классы ти- nов по ре-

nов, высота жиму увлаж-

над ур. м., м нения 

2. Средне-
горные 500-
750 

3. Низко· 
горные и 

предгорные 

200-500 
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5. Устойчи-
ВО·В.1аЖНЫе 

2. Свежие, 
периоди-

чески сухо-

ваты е 

3. Устой
чиво све

жие 

Лесарастительные условия 

Тиnы (по особенностям рельефа, 
nочв и другим признакам) 

3. Плоские вершины или 

террасовидные пологие скло· 

ны у верхней границы леса с 
сильно каменистыми горн о-

лесными буро-оподзоленны-
ми суглинистыми почвами 

3. Южные экспозиции при-

долинных склонов и покатых 

склонов междуречных ВОЗ· 

вышенностей с горно-лесны-

ми бурыми оподзоленными 

каменистыми суглинистыми 

почвами 

1,. Дренированные пологие 
придолинные склоны и плос

кие вершины нешироких меж

дуречных увалов с мелкими 

серыми лесными, реже буры
ми оподзоленными суглини

стыми почвами на хорошо 

водопроницаемых породах 

Ин
декс 

253-Ю 

323-Ю 

1\оренные 
или условно

коренные 

Ельинк зе-
леномошно-

черничин-

ковый (Е 
зм. ч.) 

Ельник-
сосняк 

ягодника-

вый (Е-С 
яг.) 

331-Ю Ельник-со
сняк травя· 

ной (Е -С 
тр.) 



2* 

Подлесок (распространение. состав) 

Редкий; рябина, ива, малина, жи
молость голубая, шиповник иг ли· 
стыА, смородина, ольха серая 

Очень редкий; смородина щетинис
тая и черная, малина, шиповник, 

черемуха, на деревьях хмель 

Очень редкий; рябина, 
щетинистая, шиповник, 

смородина 

багульник 

Обильна ольха серая, пятнами 
зарос.1н ив, черемуха, смородина 

О к о н ч а н и е т а б ,,, 1 б 

Напочвенный покров (покрытие. 
домнианты тр~вяного и мохового 

подъярусов) 

Неравномерныi1 сфагново-хвощо
вый с пятнами осоки, таволги, 
плауна, по микропонижениям 

ягодники, кисличка, мелкое таеж· 

ное разнотравье 

Покров из таволги с участием кра· 
пивы, вейника, борца, валерианы, 
василистника, недотроги; на вале· 

же- зеленые мхи 

На фоне сфагново-долгомошного 
ковра пятна вейника, хвоща, осоки, 
княженики, единичен гравилат, 

линнея, пушица, ветреница, щучка, 

сабельник, на кочках брусника 
На кочках осоки, вейпики ланцет· 
ный и Лангсдорфа, в мочажилах 
вахта, белокрыльник, гравилат, 
пятнами сфагновые мхи, клюква, 
подбел, таволrа 

Т а 6 .'!и ц а 2а 

южнотаежного (Ю) песорастительного микрорайона 

Тиnы леса 

Вырубки Коротко- Длительно- Устойчиво· 

естествеиные 1 паловые nровзводные насаждения 

Чернично· 
вейниково
киnрейные 

,'v\елкотрав-
но-вейнико-
вые 

Вейниково· 
разнотравные 

Вейниково- Е с Б, П ед. 
кипрейные .-с чернично

зеленомошно

вейникавые 

Вейникавые Е-Б-С раз· 

нотравно-вей-
никово-

ягодникавые 

» С-Б-Е раз· 

нотравно· 

вейникавые 

Б с П и Е 
разнотравно

чернично-вей
никавые 

Б (реже Ос) 
с С, Е, П, 
подростом 

ели и лих ты 

травя но· 

ягоднково-эе:1е-

номошниковые 

С-Б (иногда 
с Ос), подро· 
сто м Е и п 
вейниково· 
разнатра в-

ные 

Б разно
травно-чер

нично-вей
никовые 

Б или Б с Ос 
вейниково-
ягодникавые 

Б (Б-Ос) 
разнотрав-

ио-вейнико· 
во-куст ар· 

никавые 
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Лесорастительные условия 

Высотные 1 Группы ти-~ 1 1 классы тн- пов по ре- Типы (по особенностям рельефа, ин- :Коренные 
пов, высота жиму увпаж- почв и другим признакам) деке нпи условно-
над ур. м., м ненки кореиныв 

26 

4. Свежие, 
периодиче

ски влаж· 

ные 

6. Влаж
ные, перио

дически 

сырые 

2. Длинные пологие склоны и 
тупые вершины невысоких 

возвышенностей или склоны 
круто врезанных речных до

лин с серыми лесными опод

золенными суглинистыми поч

вами (иногда каменистыми) 
на элювии осадочных пород 

3. Дренированные широкие 
вершины невысоких возвы

шенностей, пологие и пока
тые верхние части их склонов 

с горно-лесными бурыми 
оподзоленными каменистыми 

суглинистыми почвами на 

элювии - делювии основных 

и карбонатных пород 
1. Дренированные вершины 
возвышенностей, верхние 
и средние части пологих и 

покатых склонов с серыми 

или горно-лесными бурыми 
оподзоленными суглинистыми 

(иногда слабокаменистыми) 
почвами с признаками оглее

ния и выходами почвенио

грунтовых вод 

2. Плоские вершины и поло
гие склоны невысоких воз

вышенностей с серыми лес
ными оподзоленными глеева

тыми суглинистыми почвами 

при близком водаупоре из 
глинистого элювия и плотных 

горных пород 

1. Проточно увлажняемые, дни· 
ща приручьевых ложбин с ак
кумулятивными темно-серыми 

оподзоленными дерноволуговы

ми или аллювиально-дерновы

ми глееватыми тяжело суглини

стыми почвами 

2. Слабо дренированные шлей
фы длинных пологих склонов, 
плоские ложбины, надпоймен
ныетеррасы, пониженин на вы

равненных вершинах во1вышен

ностей с темно-серыми (иногда 
неглубокими) подзолисто-гле
евымя тяжелыми почвами при 

высоком уровне почвенио-грун

товых вод 

332-Ю Ельник 
травяной 
(Е тр.) 

333-Ю Ельник 
ЛИПIIЯКО· 

вый (Е лп.) 

341-Ю Ельник 
крупно

папоротни· 

ко вый 
(Е крп.) 

342-Ю Ельник 
разнотрав

но-зелено

МОШНИКО· 

вый (Е р. 
зм.) 

361-Ю Ельник 
приручье

вой (Е прч.) 

362-Ю Ельник 
хвощовой 
(Е хв.) 



Вырубки 

естествеиные 

Разнотравно
вейникавые 

Травяно
липнякавые 

Травяно
кустарнико

вые 

Разнотравно
вейникавые 

Крупнотрав
но-вейнико
вые 

Мшисто-вей
никовые 

nаловые 

Кнпрейно
малиновые 

Кипрейно
малиновые 

травяные 

с осиной 

Кипрейно
вейниково
малиновые 

Вейниково
кипрейные, 
вейниково
кипрейно
малиновые 

О к о н чан и е т а б л. 2а 

Тиnы леса 

Коротко- Длительно- Устойчиво-

·----~--------------~------------
nронэводные насаждения 

Е-Б травя- Б реже Ос с 
ные Е, П разно

травно-вей
никавые 

Е-П с Б, Лп 
травяные 

Е-П с Б тра
вяно-крупно

папоротни

ковые 

П-Ес Б или 
Ос кислично
разнотравно

зеленомош

никовые 

Е с Б, Ос 
крупнотрав

но-вейнико
во-зелено

мошниковые 

Е с Б ХВОЩО· 
вые, вейни
ково-хвощо

вые 

Б с Лп, Ос с 
подростом 

пихты и ели 

травяные 

Б с Ос, Е, П 
и темнохвой
ным подрос

том крупно

травно

вейниково
кисличнико

вые 

Б (или Ос) с 
Е, П и темно
хвойным под
ростом вей
ников-разно

травно-зелено

мошниковые 

или разно

травные 

Б-Е или 
Ос-Е с под
ростом ели 

крупно

травно

вейникавые 

Б с Е и под
ростом тем

нохвойных 
пород хво

щово-вейни
ковы е 

Ос, Б разыо
травно-вей
никавые 

Б, Ос с Лп 
вейниково
разнотрав

ные 

Б травяно
вейнико
вые; Б-Ос 
травякые 

Б или Ос вей
никово-раз

нотравные 

Б или Ос та-
ВОЛГОВО· 

вейникавые 

Б разнотрав
но-вейнико
во-хвощовые 



Характеристика коренных (условно-коренных) типов леса (в стадии 

Тип леса 

Е ЭМ. ч. 

Е-С яг. 

Е-<: тр. 

Е тр. 

Е .1П. 

Е крп. 

Ер. ЭМ, 

Е прч. 

Е хв. 
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Древостой (состав, бонитет, 
полнота, запас на 1 га) 

Еловый с пихтой, березой, 
единичной сосной, осиной; 
0,5-0,7; 5; IIJ-IV; до 250 м3 

Сложный, чаще в верхнем 
пологе сосна, единично ель, 

лиственница, береза, осина; 
в нижнем- ель, пихта; 11-
III; 0,6-0,8; около 300 м3 

В условно-коренном типе ле
са- двухъярусный, в пер
вом - сосновый с участием 
ели, реже пихты (преобла
дающих во 11 ярусе); еди
нична примесь березы; 11; 0,8; 
350 м3 

Еловый с небольшим уча
стием пихты, сосны, единич

ной березы в первом ярусе, 
,во втором- елово-пихтевый 
с березой; 11; 0,8; 350 мз 

Сложный еловый с участием 
пихты, березы, единичной ли
пы, сосны- в верхнем по

логе; rшхтово-липово-еловый 
с единичной березой и оси
ной- во втором; 11-111; 0,8; 
300 м3 

Сложный трехъярусный с 
преобладанием ели, участием 
пихты, единичной березой во 
всех ярусах; 111-11; 0,8; 
300 м3 

Разновозрастный с преобла
данием ели, участием пихты, 

единичны сосна, береза; 11, 
5-111, 5; среднеполнотный; 
300 м3 

Смешанный двухъярусный с 
абсолютным преобладанием 
ели, участием пихты, березы, 
единичной сосной, осиной, 
ольхой; 111; среднеполнот
ный; около 250 м3 

Еловый с участием пихты, 
березы; IV; 0,7-0,8; 220 мз 

Возобновление (состав. числен· 
ность ПОдРоста тыс. на 1 га) 

Пихтово-еловое с осиной, бе
резой, в коренных- редкое, 
условно коренных-хвойных 
до 18,0; лиственных 4,0 
Хорошее елью с единичной 
пихтой, сосной, березой, оси
ной; 5,0; в условно-коренных 
до 20,0 

Редкое елово-пихтовое с 
сосной, березой; хвойных 1,0, 
лиственных 2,0 

У довлетворитедьное елово
пихтовое, единична береза и 
осина; 3,0 

Хорошее из е.ш и пихты с 
лиственными nородами; 6,0 

У давлетверительное из е.чи и 
пихты, единична береза; 
4,0-5,0 

Хорошее из еди и пихты, еди
нична береза; 6,0 

Хорошее из ели и пихты с 
примесью березы; 5,5 

Обильное из ели с участием 
nихты, березы; 10,0. 



Таблица 2б 

спелости и перестоАности) южнотаежноrо лесорастительноrо минрораАона (Ю) · 

Подлесок (распространение, состав) 

Единично липа, рябина, шиповник, 
ива, смородина щетинистая, жимо

лость 

Редкий группами из рябины, 
шиповника, можжевельника, ма

лины, волчьего лыка, липы, жимо

лостн 

Неравномерный, сомкнутостью 0,2 
из шиповника, жимолости, рябины, 
липы, волчьего лыка, малины, ивы, 

черемухи 

Неравномерный, редкий с большим 
видовым разнообразием; преобла
дают малина, рябина, шиповнwк, 
волчье лыко, ива, липа 

Сомкнутость 0,4, неравномерный; 
преимущественно липа, реже ря

бина, малина, черемуха, жимолость, 
волчье лыко 

Редкий с куртинами из рябины, 
малины, бузины, жимолости, волчь
его JIЬIKa, липы; обильнее в окнах 

Редкий с куртинами из рябины, че
ремухи, шиповника, ивы, малины, 

жимолости, липы 

Редкий из рябины, смородины ще
тинистой и черной, шиповника, ивы 
козьей, ольхи серой, черемухи, ма
лины 

Редкий из шиповника иглистого, 
рябины, черемухи, жимолости голу
бой, малины, смородины щетини

стой 

Напочвенный nокров (покрытие, домниан
ты травяного и мохового подъярусов) 

На фоне зеленых мхов (0,7-0,6) 
пятна черники с вейником, кислич
кой, лесным мелкотравьем, шипов
ником, линнеей, багульником, ожикой 
Травяной покров разнотравно-зла
ково-ягодникавый (более обильна 
черника) с покрытием 0,8 на фоне 
зеленых мхов 

Покрытие травами 0,8 из злаков, 
бобовых, кислички, сныти, меду
ницы, воладушки и другого лесного 

разнотравья; зеленые мхи 0,3 

Покрытие травами 0,8; фон равно
мерный кислично-злаково-разно
травный с преобладанием в разно
травье сныти, герани, копытеня, 

володушки, звездчатки; среди зла

ков- вейника, бора, мятлика; пят
нами кисличка, бобовые, костяника 
Травостой 0,6 из вейника, крупных 
папоротников, копытеня, звездчат

ки, воронца, кислички, вороньего 

глаза, чины, сныти, бора развесис
того, земляники; зеленые мхи 0,2 

Двухъярусный; в п~рвом- круп
ные папоротники, веиник, аконит, 

во втором -лесное разнотравье; 

общее покрытие 0,6; зеленые мхи 
0,2-0,4 
На фоне зеленых мхов пятнами 
кисличка, копытень, ветреница, лин· 

нея, купальница, вейник, папорот
ники и другие растения с покры

тием 0,6-0,7 
Травяной подъярус сомкнутостью 
0,8 с преобладанием таволги, вей
инка, аконита, кислички, валериа

ны, василистника, плауна; зеленые 

мхи 0,7 

Сомкнутость травяного полога 0,8; 
мелкотравно-плауново-хвощовый с 
вейником на фоне мохового ковра 
из зеленых, а в микропонижениях 

политриховых, реже сфагновых 
мхов 
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в лесном массиве, изучен менее, чем природный ход лесаобра
зовательного процесса. Однако выяснены общие закономерно
сти развития естественного и измененного лесного покрова. Ма
териалы изучения лесарастительных условий и лесной расти
тельности позволили дать классификацию типов леса массива. 
приведеиную по микрорайонам в табл. 1а,б и 2а,б. 

При классификации типов леса за основу принят географо
генетический принцип [6, 8]. Он предусматривает составление 
региональных классификаций с объединением в одном типе 
леса участков, однородных по происхождению в определенных 

физико-географических условиях, по процессам развития биоце
нозов, обеспечивающих сходство динамики в пространстве и 
времени. Тип леса при этом- крупная комплексная единица, 
объединяющая типы насаждений, представляющая сообщества 
на разных возрастных и восстановительных стадиях развития_ 

Все они (коренной, производные от него типы леса и типы вы
рубок) составляют единый генетический ряд, приуроченный к 
определенному типу лесарастительных условий, группе их по 
влажности и высотной категории (или классу). Детальнее тео
ретические основы классификации типов леса, а также регио
нальные лесатипологические схемы по подзонам и провинциям 

для территорий Свердловекой области приведены в работе 
Б. П. Колесникова, Р. С. Зубаревой и Е. П. Смолоногова [9]. 

Составленная нами лесатипологическая классификация с ис
пользованием изложенных принципов при лесоустройстве Би
сертского массива применяется вторично. Однако при проведе
нии прошлого его тура ( 1967 г.) степень изученности лесов 
была недостаточной. Это не позволяло, в частности, разделить 
территорию на лесарастительные микрорайоны и уточнить по 
ним схемы типов леса, что учтено последними исследованиями. 

Помимо натурного полевого изучения лесов, этому во многом 
способствовали материалы лесатипологических карт 3 и схемы 
топаэкологического профиля (рис. 2), дающие пространственный 
спектр типов леса, а также исследования в содружестве с почво

ведами и таксаторами. Материалы прежнего изучения лесов 
Бисертекого и смежных массивов [2, 3] существенно дополни
лись результатами исследований 1977 г., полученными на боль
шом числе маршрутов и 86 пробных площадях, заложенных в 
различных типах леса с учетом восстановительно-возрастных 

смен. 

В итоге работы на территории широколиственно-хвойного ле
сорастительного микрорайона Бисертекого массива выделено 
13, а южнотаежного- девять типов леса. Характеристика их 
приведена в табл. 1 а,б и 2а,б. На некоторых особенностях но
менклатуры типов леса массива следует остановиться. Так, часть 

3 Карты типов леса по нашей легенде для всех лесничеств массива в 
1978 г. составлены Пензенской лесоустроительной экспедицией. 
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Рис. 2. Размещение типов леса Бисертекого массива на схеме топаэкологиче
ского профиля по лесарастительным микрорайонам: широколиственно-хвой-

ному (А) и южнотаежному (Б). 
Типы лесарастительных условий и соответствующие им типы леса в микрорайонах 
массива: широколиственно-хвойном (ш-х) -321- Е ос. лп., 331- С- Тх тр. лп .. 332- Е 
.лп .. 333- С- Е тр. зы., 334- Е тр. зм., 341- Е- Шр крт., 342- Е к. р., 351- Е втр. 
хв., 361 -Е прч., 362- Е ос. хв. сф., 363- Ол. крт. тав .• 373- Б тр. ос.; южнотаежном 
(ю)- 233 ю- Е зм. ч., 322 ю-С яг., 323 ю- Е- С яг., 331 ю- Е- С тр., 332 ю- Е 
тр., 333 ю-Е лп., 341 ю-Е крп., 342 ю-Е р, зм., 361 ю-Е прч., 362 ю-Е хв., 

371 ю-с хв. 

типов леса в схемах к.11ассификации по микрорайонам имеет оди
наковые (Е лп. и Е прч.), а другие типы- сходные наименова
ния (например, Е тр. зм. широколиственно-хвойного и Е р. зм. 
южнотаежного микрорайонов). Однако все они являются под
зональными вариантами близких типов леса, необходимость 
подразделения которых на территории леспромхоза обусловлена, 
как уже отмечалось, его пограничным подзональным положением 

с выделением двух лесарастительных микрорайонов. Этого 
нельзя не учитывать при составлении региональных лесатиполо

гических схем при географо-генетических подходах к классифи
кации. Порайонная специфика типов леса выражена в индексах 
JJесорастительных условий, добавлением к их трехзначному циф
ровому обозначению подзональной принадлежности типа леса 
(буквой «Ю»- южнотаежного, «Ш-Х»- широколиственно-хвой
ного микрорайона). Таким образом, при выделении для массива 
леспромхоза в целом 22 типов леса, они представлены лишь 20 
наименованиями. 

Анализ распределения типов леса по территории показывает, 
что половину ее занимают площади меньшие 1 % от лесопокры
той (табл. 3). К наиболее распространенным, господствующим 
отнесено лишь семь типов леса, с площадью каждого, превыша

ющей 6 % от покрытой лесом (в сумме около 92 %) : Е лп.- поч
ти треть общей лесопокрытой площади, Е тр. и Е к. р.- пример
но 16%; Е-С тр., Е тр. зм., Е-Шр. крт. и Е р. зм.- 6,6-8,8%. 

При оценке пространствеиной структуры лесов территории 
леспромхоза необходимо отметить, что почти все они принадле
жат по классификации лесарастительных условий к высотному 
классу низкогорий и предгорий (см. табл. 1 а и 2а). Представ
ляет интерес дополнение этой оценки распределением лесарасти
тельных условий по режиму влажности. Данные показывают, 
что к группе свежих периодически сухих лесарастительных уело-
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Таблица 3 
Распределение лесопокрытой площади Бисертекого леспромхоза по типам леса, 
лесорастительным условия м и подзонам ( •ш-х• - широколиственно-хвойной, 

•Ю• - южнотаежной) 

Площадь 

Тип лесарасти. 

1% 
Тип .1еса (шифр) тельных условий от лесопокрытой 

(индекс) Всего, га 
nлощади 

Е ос. лп. 321 Ш·Х 334 0,3 
Е-С ос. лп. 322 ю 635 0,7 
Е-С яг. 323 ю 479 0,4 
С- Тх тр. JIП. 331 Ш·Х 446 0,5 
Е-С тр. 331 ю 8540 8,8 
Е тр. 332 ю 15214 15,7 
Е Jш. 332 Ш·Х 22903 23,6 
Е .1П. 333 ю 5343 5,5 
С-Е тр. зм. 333 Ш·Х 597 0,6 
Е тр. зм. 334 Ш·Х 8313 8,6 
Е !<рП. 341 ю 399 0,4 
Е -Шр. крт. 341 Ш·Х 6442 6,7 
Е к. р. 342 Ш·Х 16174 16,7 
Е р. зм. 342 ю 6375 6,6 
Е втр. хв. 351 Ш·Х 224 0,3 
Е прч. 361 Ю, Ш·Х 1557 1,6 
Е хв. 362 ю 733 0,8 
Е ос. хв. сф. 362 Ш·Х 191 0,2 
Ол крт. тав. 263 Ш·Х 702 0,7 
Е-С хв. сф. 371 Ш·Х 1052 1 ' 1 
Б тр. ос. 373 Ш·Х 181 0,2 

Таблица 4 

Распределение лесопокрытой площади по фитоценотическим особенностям 
материнских лесов, % 

Лесничество и лесnромхоз 

Группировка типов леса .ь " " "' "' о о о 

по фитоценотическим особенностям 
о. •О .. :z: :< = "' о:.: о. о. ::! .. о 

"'"' "'v "" " ~ "' ... 
"о "'"" '-'о "' "' "' ":.: ""' =:.: " "' "' " Ou t::o; ~ .... u 1- м ~ 

С .1ипой в древостое ИЛИ ПОД· 

леске 90,3 73,7 49,8 26,7 25,1 20,0 54.0 
Темнохвойные травяные 8,4 18,4 44,9 65,1 22,8 50,3 33,2 
С сосново-еловыми древостоями 1 ,3 6,5 5,1 7,7 46,1 31 ,О 12,1 
С яrодннковым покровом 6,7 0,0 О, 1 1 ' 1 0,5 0,9 0,4 
С rиrрофидьным нижним яру-

сом 2,3 6,6 3,2 1,9 12,8 4,1 4,9 



вий в массиве относится около 1,4% лесопокрытой площа
ди. Абсолютное преобладание характерно для устойчиво свежих 
лесарастительных условий (63,2 %) . Почти треть площади 
(30,4 %) занимают свежие периодически влажные экотопы. 
Остальные 4,9 % площади суммарно приходятся на переувлаж
ненные лесорастительные условия (из них 3,3%- из группы 
влажных периодических сырых, с меньшим распространением

устойчиво влажных, сырых и мокрых). 
Существенный интерес представляет распределение лесо

покрытой площади, сгруппированной по показателям экологиче
ски важных доминантов растительного покрова разных ярусов 

сообществ (табл. 4). Данные показывают, что на территории 
лесничеств, расположенных в широколиственно-хвойном лесо
растительном микрорайоне (в основном Октябрьское, Первомай
ское и половина Бисертекого), преобладают леса с лесаобразу
ющей ролью липы в коренных или производных насаждениях 
(соответственно 90; 74; 50 %) , занимая в целом в массиве 54 %. 
В лесничествах южнотаежного микрорайона они занимают ие
многим более 20 % покрытой лесом площади. Для последних 
же характерно преобладание темнохвойных лесов из группы 
травяных. В лесничествах, где значительна площадь ландшаф
тов придолинных склонов (Талицкое, Заречное) широко распро
странены сосново-еловые леса (46 и 31 %) . Мало характерны для 
массива в целом ягодниковые, а также заболоченные типологи
ческие группировки. Последние более представлены в лесниче
ствах, по которым проходит долина р. Бисерти (см. рис. 1). 

Ход лесаобразовательного процесса по типам леса массива 
ранее специально не изучался. Представление о возрастной и 
восстановительной динамике лесов дает типологическая клас
сификация (см. табл. 1 а и 2а). Ее материалы, обобщенные в 
схемах, а также оценка возобновления (см. статью Зубаревой 
и др. в наст. сборнике) и результаты анализа данных последне
го лесоустройства по распределению лесопокрытой площади по 
преобладающим породам, позволяют резюмировать особенно
сти лесаобразовательного процесса для господствующих типов 
леса территории, отраженные ниже. 

Ельники липнякавые (332 ш-х, 333 ю) восстанавливаются 
через производвые березаво-липовые насаждения с участием 
темнохвойных пород. Липа в широколиственно-хвойном микро
районе отмечена преобладающей породой почти на 10% площа
ди типа леса, в южнотаежном- липняки практически отсутст

вуют. Производвые липняки представлены большей частью на
саждениями до 111-IV класса возраста. После этого господст
вующее положение в древостоях от липы переходит преимуще

ственно к березе, реже к березе с осиной или темнохвойными 
породами. 

В ельнике кислично-разнотравном (342 ш-х) восстановитель
ные смены идут через смешанные березаво-осиново-липовые дре-
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воетои (реже чистые березовые или осиновые). Липнякевые 
восстановительные стадии развития в типе леса менее продол

жительны по времени, чем в других типах леса с участием ши

роколиственных пород. После уничтожения материнских древо
стоев в ельниках кислично-разнотравных формируются чаще 
коротко- и длительнопроизводные насаждения. 

В ельниках травяных (332ю) основная порода, формирующая 
древостои производных насаждений в ходе восстановительных 
смен- береза, а при несднократных рубках участков или огне
вых воздействиях на них часто встречается береза с осиной или 
осина. 

В ельниках-сосняках травяных (331ю) восстановительные 
смены на обезлесенных площадях, при сохранении возможно
стей последующего возобновления леса от семенников сос
ны, идут через сосну или смешанные сосново-темнохвойно-бе
резовые древостои. В результате в массиве отмечается 44 ·% пло
щади типа леса с господством сосны и 38 % площади- березы. 
При интенсивных прогораниях или несднократных рубках с уни
чтожением сосновых семенников лессвосстановление в типе 

леса происходит обычно через осиновые древостои. 
Ельники травяно-зеленомошниковые (334 ш-х) восстанавли

ваются чаще короткопроизводными ельниками-березняками. По 
ели таксируется в современных массивах 49 и березе 40 % пло
щади типа леса. Под пологом древостоев условно-коренных и 
производных насаждений наблюдается преимущественно хоро
шее развитие жизнеспособного темнохвойного подроста и тон
камера. 

Ельник разнотравно-зеленомошниковый (342 ю) представля
ет южнотаежный вариант предыдущего типа леса и в целом 
на территории леспромхоза близок к нему по ходу восстанови
тельной динамики. 

Ельники с широколиственными породами крупнотравные 
(341 ш-х) плохо обеспечены подростом хвойных лессобразую
щих пород как в коренных, так и производных генерациях типа 

леса. В ходе восстановительных смен формируют чаще смешан
ные древостои из березы, осины и липы (иногда с ильмом) при 
куртинном развитии пород. Однако к возрасту спелости произ
водных лиственных древостоев господство в них переходит к 

березе, реже осине. В целом по березе таксируется 32, по оси
не 8, по липе 8 % лесопокрытой площади типа леса. Материн
ские древостои менее, чем в других типах ;rreca, подвергались 

промышленным рубкам. Благодаря этому в Е-Шр крт. 36% ле
сопокрытой площади сохранило черты условно-коренных насаж
дений и таксируется по ели. Наряду с этим следует отметить, 
что на 13% площади типа леса отмечено господство сосны. Од
нако связано это не с естественным природным развитием по

следней в экатопах вырубок, а с широким использованием сос
ны в лесных культурах. 
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Лесаобразовательный процесс в определенных лесараститель
ных условиях и типах леса, ход в них лесавосстановительных 

и возрастных смен, особенности древостоя, подроста, надпочвен
ного покрова, как и других компонентов биогеоценозов, взаимо
связаны и взаимообусловлены. Познание их необходимо для 
всех стадий развития типа леса. К настояrцему времени наибо
лее детальные данные получены нами лишь для стадий спелых 
и перестайных насаждений коренных (условно-коренных) ти
пов леса (см. табл. 1 и 2). Остальные закономерности, хотя в 
целом достаточно ясны, нуждаются в дополнительном изуче

нии для получения большего числа фактических данных. В этом 
аспекте суrцественно значение обобrцения результатов послед
него устройства лесов Бисертекого леспромхоза в материалах по 
восстановительно-возрастной динамике многих типов леса мас
сива, приведеиных А. М. Шиховым и Е. П. Смолоноговым в спе
циальной статье настояrцего сборника. 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Д а н и л и к В. Н. Березовые леса Бисертекого леспромхоза и основ
ные принципы ведения хозяйства в них.- В сб.: Леr:а Урала и хозяйство в них. 
Свердловск, 1968, вып. 1, с. 60-73. 

2. 3 у б ар е в а Р. С. Лесарастительные условия и типы темнохвойных 
лесов горной полосы Среднего Урала.- В сб.: Типы и динамика лесов Урала 
и 3ауралья. Свердловск: Урал. фил. АН СССР, 1967, с. 13-87. 

3. 3 у б ар е в а Р. С. Классификация типов смешанных лесов предгор
ного Предуралья.- В сб.: Лесаобразовательный процесс на Урале и в За
уралье. Свердловск: УНЦ АН СССР, 1975, вып. 93, с. 3-53. 

4. 3 у б ар е в а Р. С. Лесаобразующая роль микроклимата в темнохвой
ных типах леса Висимского заповедника.- В сб.: Десять лет Висимскому госу
дарственному заповеднику. Свердловск: УНЦ АН СССР, 1981, с. 12-14. 

5. К а р по в а К. Н., К о н о в а л о в Н. А. Типы ельников Бисертекого 
ЛПХ Свердловекой области.- Труды Урал. лесотехн. ин-та, 1973, вып. 27, 
с. 199-200. 

6. К о л е с н и к о в Б. П. Кедровые леса Дальнего Востока. М; Л.: Изд-во 
АН СССР, 1956. 261 с. 

7. К о л е с н и к о в Б. П. Леса Свердловекой области.- В сб.: Леса 
СССР, т. 4. М.: Наука, 1969, с. 64-125. 

8. К о л е с н и к о в Б. П. Генетический этап в лесной тппологии и его за
дачи.- Лесоведение, 1974, .N'2 2, с. 3-20. 

9. К о л е с н и к о в Б. П., 3 у б ар е в а Р. С., С м о л о н о г о в Е. П. 
Лесарастительные условия н типы лесов Свердловекой области: Практическое 
руководство. Свердловск: УНЦ АН СССР, 1973. 176 с. 

10. Пр о к а е в В. И. Физико-географическое районирование Свердлов
екай области. Свердловск: Свердл. пед. ин-т, 1976. 136 с. 



АКАДЕМИЯ НАУК СССР · УРАЛЬСКИй НАУЧНЫй ЦЕНТР 

НА~'ЧНЫЕ ОСНОВЫ КОМПЛЕКСНОГО ВЕДЕНИЯ ЛЕСНОГО ХОЗЯйСТВА 
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В.П. ФИРСОВА 

ПОЧВЕННЫП ПОКРОВ 

БИСЕРТСКОГО ЛЕСПРОМХОЗА 

Изучение генетических особенностей и лесараститель
ных свойств почв, их территориальное размещение- важная 
·Основа обоснования лесохозяйственных мероприятий, направ
ленных на повышение производительности лесов. Наиболее цен
ный в этом отношении материал можно получить при крупно
масштабном почвенном и лесатипологическом картировании. Оно 
было проведенона территории Бисертекого леспромхоза в 1977 г., 
в результате чего установлено, что в почвенном покрове Бисерт
<:кого леспромхоза доминируют серые лесные почвы, занимаю

щие около 50 % общей площади, из них темно-серые лесные 
почвы- до 8 %. Широко представлены бурые лесные почвы-
40 %. Заболоченность территории очень низка, и торфяно-болот
ными почвами занято лишь 4 % от общей площади. Участие 
пойменных аллювиальных почв в почвенном покрове также не
велико- около 6 %. 

В связи с неоднородностью природных условий, вызванных 
преимущественно разнообразием геолого-геоморфологического 
строения местности, участие в почвенном покрове перечислен

ных почв в разных частях рассматриваемой территории неодина
ково. Наибольшей пестротой отличается почвенный покров Ок
тябрьского лесничества, что обусловлено сильной расчленен
ностью рельефа местности. Более широко здесь представлены 
горно-лесные бурые почвы, на долю которых приходится 63,3 % 
от площади лесничества. В Первомайском лесничестве, напро
тив, преобладают серые лесные почвы, а бурые лесные почвы 
встречаются лишь вкраплениями, преимущественно в северной 
н западной частях лесничества, занимая около 18% его площа
ди. Темно-серые лесные почвы наиболее широко представлены 
в почвенном покрове на территории Бисертекого лесничества 
(8% от его общей площади), тогда как в Октябрьском участие 
их в почвенном покрове резко падает до 0,2 % площади лесни
чества. Торфяно-болотные почвы и торфяники занимают в раз
ных лесничествах от 0,2 до 3,7%. Наиболее широко заболочен-
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ные почвы распространены на территории Талицкого лесниче
ства. 

На основе проведеиного почвенного обследования Бисертеко
го леспромхоза установлены также основные закономерности 

пространствеиного распределения почв. К наиболее высоким 
(около 500 м над ур. м.) и хорошо дренируемым местоположе
ниям при близком падетилании горных пород приурочены бу
рые горно-лесные иенасыщенные каменистые почвы. На крутых 
склонах в диапазоне высот 500-300 м формируются бурые гор
но-лесные типичные или оподзоленные почвы. Более пологие 
склоны заняты серыми лесными почвами, часто имеющими гор

ный облик. Самые низкие позиции, как правило, занимают тем
но-серые лесные почвы, что определяет почти повсеместное их 

оглеение. Таким образом, несмотря на сравнительно небольшие 
колебания высоты местности, на этой территории отчетливо вы
ражены высотные полосы, обусловившие доминирование в 
каждой полосе определенного генетического типа почв. Анало
гичная закономерность описана Т. В. Вологжаниной [2] для 
Кунгурско-Красноуфимской лесостепи, где темно-серые почвы 
нижних пологих ск.понов с повышением местности сменяются 

серыми, светло-серыми и дерново-подзолистыми почвами. Для 
лесных районов Башкирского Приуралья отмечено, что при дви
жении от южной части лесостепи на север темно-серые почвы 
сдвигаются на пониженные элементы рельефа [9] . Это способ
ствует временному переувлажнению и оглеению нижних гори

зонтов таких почв [1, 8]. Согласно данным Е. Н. Ивановой (4} 
и Л. А. Леткова [5], в лесостепном Зауралье серые и светло
серые лесные почвы приурочены главным образом к древним 
поверхностям рельефа (возвышенностям), а темно-серые, на
оборот, встречаются на молодых равнинах приречных зон (по
нижениях). 

Полученные нами данные согласуются с известными пред
ставлениями о закономерностях пространственного распростра

нения почв. В то же время выявлены ранее не известные в ли
тературе особенности почвенного покрова рассматриваемой тер
ритории. Установлено, что замыкают высотный ряд почв в этом 
районе не дерново-подзолистые, а бурые горно-лесные почвы. 
Первые упоминания о возможности формирования таких почв 
в этом районе в густом мшистом пихтово-липовом лесу на вер
шине увала к северу от Михайловки принадлежат Л. И. Прасо
лову и А. А. Роде [7], обнаружившим темно-бурую слабоподзо
Jшстую почву на элювии нижнепермских глин, содержащих при

месь кварцевой гальки. «Розовато-ли.повый оттенок подгумусо
вых горизонтов свидетельствовал о сравнительно слабом про
цессе выщелачивания материнской породы, хотя карбонатов 
в ней до глубины 100-120 см еще не было» (с. 20). Свойства 
таких почв, однако, не освещены в этой работе. Впервые осо
бенности неоподзоленных или слабооподзоленных почв с бурым 
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-слабодифференцированным профилем были описаны для этой 
территории В. П. Фирсовой (10], В. П. Фирсовой, Р. С. Зуба
ревой [ 11] . Проведеиное почвенио-ка ртаграфическое исследо
вание таких почв позволило расширить представление об их 
свойствах и распространении. 

Для характеристики морфологического строения бурых гор
но-лесных почв, представленных на рассматриваемой террито
рии, приводим описания трех разрезов. 

Разрез 9, характеризующий бурую горно-лесную иенасыщен
ную почву, заложен на территории Октябрьского лесничества 
в 7,5 км на юг от пос. Октябрьский в верхней трети склона, вы
сота 510 м над ур. м., в ельнике с широколиственными порода
ми крупнотравном. 

0-2 см Неразложившаяся подстилка. 

Полуразложившаяся подстилка, встречается щебень. 
Серый с бурым оттенком рыхлый комковатый средний су
глинок, свежий, встречаются камни, щебень. 

13-30 см Бурый с серым оттенком мелкокомковатый тяжелый сугли
нок, рыхлый, свежий, количество камней и хряща возрас
тает. 

30-50 см Бурый дресвяный тяжелый суглинок крупноореховатой 
структуры, встречаются корни растений. 

СД 50-75 см Охристо-бурый тяжелый суглинок, плотный, влажный, мно-. 
го дресвы и корней. 

Разрез 83 характеризует бурую горно-лесную типичную (не
оподзоленную) почву. Заложен на территории Талицкого лесни
чества в 8 км на север от пос. Талица под пологом березняка 
травяного на прилегающей к вершине части склона, высота 
350 м над ур. м. 
А0 0-2 см Слаборазложившаяся подстилка. 
А 1 2-9 см Серый с бурым оттенком комковатый рыхлый средний су

глинок, встречается дресва. Переход постепенный. 
А1В 9-21 см Бурый с серым оттенком комковатый тяжелый суглинок. 

Много щебня и дресвы. Переход ясный. 
В 21-33 см Бурый мелкоореховый тяжелый суглинок, уплотнен, много 

дресвы и окатаиных камней. Переход ясный. 
-ВС 33-46 см Желто-бурый мелкозем среднесуглинистого механического 

состава среди большого количества камней и хряща. 
СД 46-55 см Желтовато-бурый (светлее вышележащего) средний сугли

нок среди камней и дресвы. 

Морфологическое строение бурой горно-лесной оподзоленной 
почвы рассмотрим на примере разреза 115. Заложен он на тер
ритории Заречного лесничества на пологом склоне, высота 350 м 
над ур. м., в ельнике-сосняке травяном, состав древостоя 

5СЗБ2ЕедЛп, бонитет II. 
А0 0-2 см 
А0 2-7 см 
А1 7-12 см 

А2В 12-30 с м 

-32 

Неразложившаяся подстилка. 
Слабозадернованная среднеразложившаяся подстилка. 
Серый комковато-зернистый рыхлый средний суглинок, мно
го корней. Нижняя граница неровная. 
Желтовато-бурый с палевым оттенком средний суглинок, 
непрочнокомковатой структуры. Переход постепенный. 



в 

с д 

30-60 см 

60-100 см 

Темно-бурый постепенно светлеющий книзу легкий сугли
нок, встречается хрящ и обломки горной породы. 
Бурый легкий суглинок с большим количеством сильновы
ветрившихся обломков горной породы. 

Из приведеиных описаний видно, что бурые лесные почвы 
отличаются значительной каменистостью, которая обнаружива
ется начиная с верхних горизонтов, небольшой мощностью поч
венного профиля, глубокой пропитанностью гумусом. Оподзо
ленность в таких почвах выражена слабо. Она проявляется в не
котором проеветлении подгумусового горизонта, имеющего не 

белесый, а желтовато-бурый оттенок. 
Каменистость бурых лесных почв увеличивается с глубиной 

и в нижних горизонтах на долю мелкозема приходится лишь 

30-50% (табл. 1). Наибольшей каменистостью характеризует
ся профиль бурой горно-лесной иенасыщенной почвы, в которой 
уже в горизонте А 1 камни и хрящ составляют около 30 %, тог
да как в бурой горно-лесной типичной почве и оподзоленной-
10%. Различаются рассматриваемые почвы по механическому 
составу мелкозема и характеру распределения фракций по про
филю. Более легкий механический состав имеет бурая горно
лесная оподзоленная почва. Содержание крупной пыли и мел
кого песка составляет в этой почве более 70 %, что благоприят
ствует нисходящей миграции веществ. Содержание ила колеб
лется по профилю от 4 до 9 % . Количество его уменьшается от 
горизонта А 1 к ВС. Элювиальный горизонт, судя по распреде
лению ила и особенно физической глины, несмотря на морфоло
гическое проявление оподзоливания, не выражен. Минимум 
ила в рассматриваемой почве приходится на горизонт В или ВС, 
т. е. количество его уменьшается по мере ослабления процессов 
выветривания и почвообразования. Может быть и другое объяс
нение этому факту. В горно-лесных почвах склоновых местопо
ложений господствует не поверхностный, а внутрипочвенный бо
ковой сток влаги, возникающий на контакте с плотной горной 
породой, благодаря чему тонкодисперсный материал выносит
ся. Аналогичная закономерность распределения ила и физиче
ской глины по профилю наблюдается и в бурой горно-лесной 
типичной почве. В бурой горно-лесной иенасыщенной почве, 
в отличие от рассмотренной выше, происходит накопление ила 
в горизонте ВС на контакте с плотной горной породой, очевидно 
вследствие ограниченности внутрипочвенного бокового стока 
в этих экологических условиях. 

Данные химического состава бурых горно-лесных почв 
(табл. 2) показывают, что наибольшей кислотностью отличают
ся бурые иенасыщенные почвы (разрез 9). Особенно велика 
в них гидролитическая кислотность как в подстилке, так и в ми

неральных горизонтах, т. е. кислые продукты почвообразования 
проникают вглубь почвенного профиля. Несмотря на тяжелый 
механический состав мелкозема этой почвы, содержание погло-
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щенных оснований в ней невысокое. Значительное количество 
их накапливается лишь в верхней части подстилки, и здесь 
степень насыщенности основаниями составляет 43 %. В ниже
лежащих горизонтах степень насыщенности колеблется в не
больших пределах от 23 до 28 % и только в почваобразующей 
породе вновь возрастает до 43 о/о. В бурой типичной почве (раз
рез 83) степень насыщенности основаниями значительно выше, 
причем не наблюдается больших колебаний ее величины по про
филю. Некоторое уменьшение степени насыщенности, наблюдае
мое в горизонте А 1 , не связано с разрушением почвенного по
глощающего комплекса, так как в этом случае происходило бы 
уменьшение содержания поглощенных оснований, а их коли'lе
ство в этом горизонте выше, чем в нижележащих. В бурых 
оподзоленных почвах по резкому уменьшению содержания по

глощенных оснований и степени насыщенности отчетливо обо
собляется оподзоленный горизонт. Подвижного фосфора в этих 
почвах немного и преимущественно в подстилках, особенно под 
пологом березового леса (разрез 83). Здесь же наблюдается и 
более высокое количество калия. 

Отличительная диагностическая особенность бурых горно
лесных почв - их высокая гумусность (около 1 О % в А 1 ) и боль
шая мобильность гумусовых веществ, миграции которых из верх
них горизонтов в нижние способствует качество образующихся 
гумусных веществ и хорошая водопроницаемость каменистых 

почв. Судя по узким отношениям С: N, гумус в этих почвах 
характеризуется высокой обогащенностью азотом, т. е. разло
жение органических остатков происходит достаточно полно [3]. 

В результате в подстилке таких почв формируются гумусо
вые вещества с преобладанием гуминовых кислот (Сгк: Сфк= 
=1,4-1,7, табл. 3). Минеральная часть почвы характеризуется 
фульватным типом гумуса. Причем в средней части профиля он, 
согласно классификации Д. С. Орлова и Л. А. Гришиной [6], 
имеет фульватный, а в нижних горизонтах- гуматно-фульват
ный состав. Среди гуминовых кислот наиболее широко пред
ставлена первая фракция. Судя по высокому ее содержанию 
в нижней части профиля, гуминовые кислоты, непрочно связан
ные с полуторными окислами, пропитывают всю почвенную тол

щу, обусловливая растянутый гумусовый профиль бурых лес
ных почв. Собственно гумусовые вещества (фракция II) обра
зуются лишь в органогенных горизонтах, а также накапливают

ся в слое почвы, контактирующем с плотной горной породой. 
В составе фульвокислот также доминирует первая фракция. 
Количество ее, как и агрессивных фульвокислот (фракция Ia), 
вследствие высокой их мобильности, увеличивается вниз по про
филю. Фульвокислоты, связанные с кальцием (фракция Il), 
концентрируются в верхней минеральной части почвенного про
филя и отсутствуют в подстилке и в почваобразующей породе. 
Величина негидролизуемого остатка значительна в верхних го-
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ризантах и резко убывает в нижней части профиля, т. е. проч
ность связи гумусовых веществ с почвой и глубиной уменьшается. 

Обычными экологическими условиями для формирования се
рых лесных почв является лесостепь. Известно, однако, что 
в Приуралье (Вятско-Камская провинция) они образуются и 
под пологом елово-пихтовых лесов южно-таежного типа [ 13]. 
Территория Бисертекого леспромхоза также располагается час
тично в пределах южной тайги, т. е. серые лесные почвы фор
мируются здесь на северном пределе распространения этого 

типа почв. Для этой территории такие почвы нами были выде
лены впервые и подробно изучены нх генетические особенно
сти [12]. На основе полученных данных выявлено разнообразие 
серых лесных почв, которые представлены здесь темно-серыми 

лесными слабо-, средне- и сильнооподзоленными и оrлеенными 
почвами. Серые лесные почвы этой территории практически не
возможно подразделить на подтипы (светло-серые и серые) 
в связи с тем, что мощность гумусового горизонта и содержа

ние гумуса в нем колеблется в горных условиях в больших пре
делах и их изменения не подчиняются строгим закономерно

стям. В то же время в горных условиях отчетливо выделяются 
серые лесные (каменистые) почвы, т. е. их горный вариант. Они, 
как правило, занимают пограничное, но более низкое положе
ние относительно бурых горно-лесных почв. 

Морфологическое строение темно-серых и серых лесных почв 
проиллюстрируем на примере нескольких разрезов. 

Темно-серая слабооподзоленная почва может быть охаракте
ризована разрезом 127. Заложен он на территории Северного 
лесничества в 1 км на запад от урочища Васильевекие угли 
в середине пологого склона (335 м над ур. м.) под пологом ель
ника приручьевого, состав древостоя 8БIИвiЕ, бонитет 11. 

А о 

AoAt 
At 

А,А2 
BL 

82 

в с 

0-3 см 

3-7 С~! 
7-32 СМ 

32-41 см 
41-72 СМ 

72-97 см 

97-\05 СМ 

Слаборазложпвшаяся подстилка, густо пронизана корнями 
растений. 
Темно-серая полуразложившая подстилка, задернованная. 
Темно-серая постепенно светлеющая книзу комковатая лег
кая глина, много корней. Переход постепенный. 
Светло-серая с белесой присыпкой легкая глина. 
Бурая крупнокомковатая легкая глина, встречается хрящ 
горной породы. Переход постепенный. 
Нсоднородноокрашенная буrая глина, местами серовато-зе
леноватая от включения разложившейся горной породы. 
Переход постепенный. 
Бурый местами неоднородноокрашенный от включения гор
ной породы. Обломочный материал горной породы преоб-
ладает над мелкоземом (r.~ина легкая). 

Морфологическое строение серой лесной сильнооподзоленной 
глубиннооглеенной почвы рассмотрим на примере разреза 6, ко
торый заложен на территории Октябрьского лесничества в 7,5 км 
на юга-запад от пос. Октябрьский в нижней части покатого 
с~веро-западного склона (высота 450 м над ур. м.) под пологом 

Зi! 



ельника травяно-зеленомошного. Состав древостоя 8Е2Пх+Б. 
бонитет IV. 

А' 
о 

А~ 
А] 

А2 

B]g 

B2g 

в с 

с д 

0-2 см 

2-5 СМ 
15--14 СМ 

14-28 см 

20-48 см 

46-73 см 

73-85 см 

85-110 см 

Неразложившаяся подстилка. 

Побуревшая слабораз.южившаяся подстилка. 
Серая глина зернистой структуры, рыхлая, много корней_ 
Переход ясный. 
Белесая с палевым оттенком глина, пластинчатого сложе
ния, влажная, уплотненная. Переход ясный. 
Бурая с сизыми и охристыми пятнами глина, мелкоорехо
ватая, плотная. 

Ярко-бурая с сизыми пятнами глина, крупноореховатая, 
плотная, сырая, встречается щебень и галька конгломера
тов. 

Ярко-бурая глина, неясноореховатая, плотная, мокрая, мно
го камнеii и га.1ьки конгломерата. Переход постепенный. 
Ярко-бурая слитная глина, много дресвы, камней, сочится 
вода. 

Серую лесную каменистую почву характеризует разрез 104. 
который заложен на территории Бисертекого лесничества в се
редине пологого склона западной экспозиции (460 м над ур. м.) 
в березняке кислично-разнотравном, состав древостоя IОБ+Лп. 
бонитет 11. 
А о 0-4 см 
А1 4-15 см 

А2 15-29 см 

в] 29-44 см 

в2 44-62 см 

сд 62-72 см 

Сухая слаборазложившаяся подстилка. 
Серая средняя глина, свежая, рассыпчатая с большим ко
.1ичеством мелких камней, мелкокомковатая, неоднородно
окрашснная, много крупных и мелких корней. Переход не
ясный. 
Белесая с желтым оттенком, сухая очень плотная глина, 
большое количество крупных н мелких корней. Переход не
ясный. 
Светло-бурая глина с желтым оттенком, ореховатая, облом
ки горной породы. Переход постепенный. 
Палево:желтая свежая глина, неясноореховатой структуры, 
включения крупных и мелких камней. 
Крупные камни горной породы, трещины в которой запо.1-
нены желтовато-бурым с сизыми пятнами мелкоземо~1 гли-
нистого механического состава. 

Данные механического состава показывают, что серые лес
ные почвы также характеризуются высокой каменистостью_ 
Однако, в отличие от бурых лесных, в этих почвах содержание 
фракции более l мм достигает больших величин (52-65%) 
лишь в нижних горизонтах. Серые лесные почвы представлены 
легкими и средними глинами, т. е. характеризуются более тя
желым механическим составом по сравнению с бурыми лесны
ми почвами. Преобладающей фракцией в составе мелкозема 
является ил, количество которого достигает в разрезе l 06, на
пример, 69% (табл. 4). Высокое содержание ила в этих почвах 
определяет их слабую фильтрационную способность и является 
одной из причин их оглеения, которое проявляется в средней 
или нижней частях профиля. По распределению ила отчетливо 
выделяется элювиальный горизонт. Иллювиальное его накопле-
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ние в этих почвах не выражено. Наблюдается лишь увеличение 
Iюличества ила с глубиной в отличие от бурых лесных почв. 

Аналитические данные (табл. 5) показывают, что наимень
шей актуальной и гидролитической кислотностью отличаются 
темно-серые лесные почвы. Им свойственно также значительно 
более высокое содержание логлощенных оснований, особенно 
кальция. В оподзоленной части профиля наблюдается некоторое 
уменьшение количества обменных оснований, не сопровождае
мое ощутимым снижением степени насыщенности, т. е. оподзо

ливание в этой почве выражено слабо. В гумусовом горизонте 
накапливается большое количество гумуса (8,9 %) , хорошо обо
гащенного азотом. Фосфора в этой почве содержится мало. 
Калий накапливается только в подстилке. Серая лесная сильно
оподзоленная глубинно-глееватая почва (разрез 6) характери
зуется наивысшей кислотностью в ограногенных горизонтах, по
этому, несмотря на значительное накопление здесь поглощен

ных оснований, степень насыщенности очень низкая. Оподзолен
н.ая часть профиля отличается резким уменьшением содержания 
логлощенных оснований, однако минимум насыщенности ими 
наблюдаетсЯ не в этом горизонте, а в нижнем слое подстилки. 
По сравнению с темно-серой лесной почвой уменьшается количе
ство гумуса и обогащенность его азотом (С: N = 11). В связи 
с особенностями условий формирования этих почв, в них на
блюдается высокое накопление подвижных фосфора и калия, 
обязанное частичному поступлению их с вышележащих элемен
тов рельефа, а также периодически застойному режиму увлаж
нения, затрудняющему нисходящую миграцию веществ, и ·уча

стию травянистой растительности в напочвенном покрове. Серая 
горно-лесная почва (разрез 104) по свойствам занимает про
межуточное положение между двумя рассмотренными выше и 

близка к бурым горно-лесным почвам._ Отличие от последних 
состоит прежде всего в более низкой гумусности серых горно-лес
l!ых почв и в некоторых особенностях качественного состава 
гумуса. Полученные данные (см. табл. 3) показывают, что в се
рых лесных почвах значительно шире среди гуминовых ки·слот 

Представлены фракции, связанные с кальцием, выше по всему 
nрофилю величина негидролизуемого остатка, в гумусовом ве
ществе большей части почвенного профиля гуминовые кислоты 
nреобладают над фульвокислотами. 

Луговые почвы на территории леспромхоза представлены 
дерново-луговыми оглеенными и аллювиально-дерновыми огле

енными. Все они преимущественно глинистого механического 
состава. В отличие от серых лесных Почв, оглеение наблюда
ется в них непосредственно под гумусовым горизонтом и про

слеживается вплоть до почваобразующей породы. Дерново-лу
говые оглеенные почвы формируются в понижеюrых элементах 
рельефа (долины ,ручьев, днища временных водотоков) в усло
виях периодического переувлажнения. 
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Для морфологической характеристики такой почвы приво
дим описание разреза 102, который заложен в Висертеком лес
ничестве (кв. 82) на сенокосном лугу 1-й надпойменной терра
сы р. Шумихи. 

Ад 0--4 см 
А1 4-11 см 

A1g 11-19 Cl\1 

A2g 19-ЗОсм 

B1g 30-45 см 

в2 45-84 см 

в с 84-100 СМ 

Слабооторфованная дернина. 
Темно-серый со слабым буроватым оттенком тяжелыlr су
глинок, рыхлый, свежий, зернистый, обилие корней. Пере
ход постепенный по цвету и заметный по плотности. 
Серый с сизоватым оттенком тяжелый суглинок, комкова
тый, встречаются мелкие и крупные корни, мелкие угольки. 
отдельные окатаиные гальки. 

Серо-сизая глина с многочисленными железистыми конкре
ция\rи, корней мало, очень плотная, свежая, встречаются 
окатаиные гальки. 

Буро·сизая с ржавыми пятнами глина, крупноореховатой 
стру1пуры, влажная. Переход постепенный. 
Бурый с темной лакировкой по граням структурных отде.lь
ностей тяжелый суглинок, ме.1коореховатый, более влаж
ный, чем вышележащий горизонт. 
Бурая .1ипкая влажная глина. 

Аллювиально-дерновые оглеенные почвы также занимают по
ниженные элементы рельефа в поймах ручьев. и мелких речек. 
В формировании этих почв принимают участие как паводковые 
воды речек, так и грунтовые. 

Морфологическую характеристику аллювиально-дерновой 
оглеенной почвы рассмотрим на примере разреза 13. Разрез за
ложен в пойме р. Урташ на вырубке ельника приручьевого (вы
сота 395 м над ур. м.), Октябрьское леснi1чество. 

в 

G 

G 

О-1 см 
1-9 см 

9-19 см 

. 19-58 см 

58-76 см 

. 76-100 см 

Дернина. 
Серый ~rе.lкоко\rковатый тяже,1ый суглинок, рых.1ЬIЙ, ВШIЖ
ный. 

Сизовато-бурый тяжелый суглинок, комковатый. уплотнен. 
оби.1ьны мелкие темно-коричневые ортштейны, общее с.1О
жение слоистое. Переход нсный. 
Сизовато-бурая г.шна, крупнокомковатая, обитrе мелких 
охрнстых н железо-марганце~ых ортштейнов. Переход ясный. 
Сизая с яркими охристыми Ортштейнами глина, уплотнена, 
в.1ажная . 
Го.1убовато-сизая глина с яркими охристыми пятнами, круп
ными мягкюнr железистыми ортштейнами, крупные глыбы 
rюнгломератов, бесструктурная, мокрая, каменистость около 

50%. большая часть камней размерО\1 более 10 мм. 

Из аналитических данных (табл. 6) видно, что дерновый 
горизонт этих почв, особенно аллювнальной (разрез 13), имеет 
небольшую кислотность, которая довольно сильно возрастает 

в нижележащих горизонтах. В них определена и сравнительно 
высокая гидролитическая кислотность, обнаруживаемая на всю 
глубину почвенного профиля. Поглощенные основания закреп
ляются в дерновом горизонте (38,0 мг·экв/100 г почвы) и силь
но выносятся из оглеенной части профиля. Здесь же наблюда
ется и низкая степень насыщенности основаниями. Гумуса со-
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держат эти почвы довольно большое количество, и он пропиты
вает почвенную толщу на значительную глубину. Фосфора они 
содержат мало, особенно суходольная луговая почва по срав
нению с пойменной. Последняя в целом по профилю, за исклю
чением дернового горизонта, содержит и больше калия. 

Болотные почвы (табл. 7) приурочены к заболоченным пой
мам рек и представлены в основном пойменными болотными 
низинными почвами. В зависимости от мощности торфяного слоя 
эти почвы разделяются на торфянисто-болотные (мощность тор
фа 10-20 см), торфяно-болотные (мощность торфа более 20 см) 
и торфяники (торф более 50 см). 

Разрез 31 характеризует торфяно-болотную почву. Разрез 
заложен в заболоченной пойме р. Сикильды, Октябрьское лес
ничество (кв. 47), в ельнике приручьевом. 

А о 
Ат 
Bg 
G 

0-1 см 
1-20 СМ 
20-30 см 
30-60 см 

Неразложившийся опад. 
Темно-коричневый мокрый травяно-осоковый торф. 
Буровато-сизая мокрая глина. 
Сизая с охристыми пятнами, с глубиной синевато-сизая 
глина, мокрая. В верхней части горизонта встречаются орт
штейны. Вода на глубине 50 см. 

Разрез 25 вскрывает толщу торфа мощностью 115 см. Зало
жен на притеррасном болоте р. Урташ (Октябрьское лесниче
ство, кв. 22) в ельнике осоково-хвощово-сфагновом. 

G 

0-10 см 
10-40 СМ 

40-115 см 

115-125 СМ 

Сфагновый очес. 
Темно-коричневый травяно-осоковый торф, мокрый, мажу
щий, слаборазложившийся. 
Коричневый древесна-травяно-осоковый мокрый торф. Уро
вень воды устанавливается на глубине 75 см. 
Голубовато-сизая глина в верхней части прокрашена гуму
сом, вязкая, мокрая. 

Рассматриваемые болотные почвы отличаются слабокислой 
реакцией по всему профилю. Гидролитическая кислотность срав
нительно невелика, только в верхнем слое она достигает 

22 мг·экв. В этих почвах много обl\lенных кальция и магния. 
Особенно велико их количество в верхних слоях торфа и умень
шается с глубиной. Этот торф хорошо насыщен основаниями, что 
подтверждает их низинный характер. Зольность торфа в тор
фяно-болотной почве (разрез 31) составляет 21,9% в А0 и уве
личивается до 43,6 % в нижележащей толще. Зольность торфа 
в торфянике меньше ( 17-18 %) и только на г луб и не 100 см 
возрастает до 42,7%. Гумус в условиях избыточного увлажне
ния отличается высокой nодвижностью, и его значительные ко
личества (3,7%) обнаружены даже на глубине 115-125 см 
(разрез 25). Однако подвижных форм фосфора и калия в этой 
почве значительно меньше, чем в торфяно-болотной:. 
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АКАД!:::МИЯ НАУК СССР · УРАЛЬСКИй НАУЧНЫй ЦЕНТР 

НАУЧНЫЕ ОСНОВЫ I(ОМПЛЕI(СНОГО ВЕДЕНИЯ ЛЕСНОГО ХОЗЯйСТВА 

(НА ПРИМЕРЕ БИСЕРТСКОГО ОПЫТНОГО ЛЕСПРОМХОЭА) · 1984 

Т. С.ПАВЛОВА,В.П. ФИРСОВА,В. С. ДЕДКОВ, 
И. А . .У ЖЕГОБА 

КАЧЕСТВЕННАЯ ОЦЕНКА ПОЧВ 

И ПУТИ ПОВЬIШЕНИЯ ИХ ПЛОДОРОДИЯ 

Оценка влияния среды на лесные сообщества дает 
возможность выделить из совокупности экологических факторов 
те, которые в наибольшей степени определяют развитие и про
дуктивность насаждений. Целенаправленно изменяя влияние 
того или иного фактора, можно способствовать получению мак
симально продуктивных насаждений. Продуктивность древо
стоев определяется в основном двумя факторами: климатом и 
свойствами эдафона. Для небольших территорий климат можно 
принять за показатель, равновлияющий на древостои, поэтому 
их производительность зависит в основном от водно-физических 
и химических свойств почв. 

В качестве меры продуктивности древостоев принимаются 
такие показатели как средний прирост насаждений или средний 
верхний прирост господствующего яруса [ 11] , средняя высота 
спелых древостоев [2] , а также ежегодный прирост древесины 
[12]. Интегральным показателем лесарастительного эффекта 
почв служит бонитет развитых на них древостоев. Для выясне
ния влияния почвенных условий на продуктивность древостоев 
используют ее зависимость от морфологических признаков почв, 
в горных условиях от мощности почвенного профиля, от запасов 
влаги, гумуса и основных элементов питания в органогенных го

ризонтах или в почвенном профиле в целом и др. 
Сопряженное изучение лесов и почв Карелии [4] позволило 

выявить зависимость класса бонитета от запасов питательных 
веществ и влаги в автоморфных почвах. Достоверная корреля
тивная зависимость установлена между классами бонитета сос
няков Татарии и запасами гумуса, азота, подвижного фосфора 
и калия для слоев почвы 0-20, 0--50 и 0-100 см [1]. Однако 
прямую корреляцию между продуктивностью леса и свойствами 
почв удается установить не всегда, поскольку компоненты лес

ных биоценозов находятся в сложном взаимодействии, которое 
проявляется неодинаково в разных природных условиях. 

На Урале этот вопрос изучен недостаточно. Сравнивая по-

48 



казатели почвенного плодородия с бонитетами спелых еловых 
древостоев в различных подзонах лесной зоны Урала, 
В. П. Фирсова [8, 9] установила, что почвы наиболее пронз
водительных древостоев отличаются меньшей кислотностью, бо
лее высокой насыщенностью гумуса кальцием и большим со
держанием в нем гуминовых кислот. Четкой завнеимости про
дуктивности еловых лесов от содержания гумуса и поглощен

ных оснований в почвах не обнаружено. 
На основе изучения свойств лесных подстилок в географн

чески заменяющих одноименных типах сосновых лесов разных 

подзон Урала показано [ 10], что по мере возрастания произво
дительности лесов увеличивается отношение А~ : А~. возрастает 
зольность подстилки и участие гуминовых кислот в составе ор

ганического вещества. С севера на юг таежной зоны Урала 
в 1,5-2 раза увеличивается степень разложения растительных 
остатков и приблизительно в таких же пределах изменяется 
продуктивность сосновых лесов, оцениваемая бонитетом и запа
сами древесины в возрасте спелости. Наибольшие приросты по 
диаметру в сосновых южнотаежных лесах соответствуют сос

нам, провзрастающим на почвах с наибольшей мощностью поч
венного профиля и более высоким содержанием мелкозема [8] . 
Исследования В. В. Ильинского [3] также показали, что лесо
растительный эффект бурых лесных почв Среднего Урала пря
мо связан со степенью их развитости (мощностью профиля и гу
мусового горизонта) и щебнистости. 

Предлагаемая в этой статье лесопроизводственная группи
ровка почв Бисертекого леспромхоза расширяет представление 
о взаимосвязи продуктивности лесов со свойствами почв. Каче
ственная группировка почв составлена на основе крупномасштаб
ного почвенного картирования (масштаб 1 : 25 000) Бисертекого 
леспромхоза на площади 111 тыс. га, проведеиного одновременно 
с лесоустройством. 

Территория леспромхоза подвергается интенсивной эксплуа
тации, и вопрос качественного и быстрого лесовозобновления име
ет первостепенное значение. По лесарастительному райониро
ванию обследованная территория входит в Средне-Уральскую 
низкогорную провинцию. Коренными материнскими лесами за
падной части территории Бисертекого леспромхоза являются 
смешанные широколиственно-хвойные леса европейского типа; 
основная лесаобразующая порода в них-- ель; из широколист
венных пород преобладает липа. В коренных южнотаежных ле
сах восточной части территории основные лесаобразующие функ
ции сохраняются за елью и возрастает роль сосны. Эколога
лесоводетвенные предпосылки формирования основных лесаоб
разующих хвойных пород сводятся к следующему: ель является 
доминантам в экатопах почти всех элементов рельефа с тяже

лыми по механическому составу почвами, распространение сос

ны обычно приурочено к придолинным склонам или южным экс-
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позициям склонов водораздельных возвышенностей с каменисты
ми и более легкими по механическому составу почвами на хо

рошо водопроницаемых подстилающих горных породах. (Леса
растительное районирование и классификацию типов леса см. 
в статье Р. С. Зубаревой в наст. сборнике). 

При разделении почв на группы использовались главные, 
производвые и автономные их свойства [7] . Из главных свойств 
учитывались биогенные (гумусность); из производных- хими
ческие (азот, отношение C/N, сумма поглощенных оснований), 
агрохимические (подвижные формы питательных веществ
Р205 , К20 и рН), из автономных- гидрологические (увлажне
ние) и литологические (каменистость). Автономные свойства оп
ределялись при морфологическом описании почв. Перечисленные 
свойства учитывались для гумусового горизонта At. Кроме того, 
определяли зольность подстилки, от запасов и свойств которой 
зависит поступление питательных элементов в почву. 

В I группу включены темно-серые оподзоленные и темно
серые оподзоленные оглеенные почвы под ельниками крупно

папоротниковыми, приручьевыми, кислично-разнотравными и 

хвощовыми. Почвы этой группы занимают всего 2 % общей тер
ритории (табл. 1). Это наиболее плодородные почвы леспром
хоза (табл. 2). Для морфологического строения почв первой 
группы- темно-серых лесных почв- характерно наличие лес

ной подстилки мощностью до 5 см, обладающей зольностью 
37 %; подстилка отчетливо подразделяется на два подгоризонта 
(А~ и А~). Мощность ее колеблется в больших пределах в за
висимости от условий ·формирования почв. Максимальной мощ
ности (до 25 см) она достиГает в ельниках приручьевых И умень
шается до 5 см в ельниках (с березой) кислично-разнотравньrх. 
Содержание гумуса в горизонте А 1 составляет в среднем около 
8% в темно-серых оподзоленных и 12-14% в темно-серых 
оглеенных. Гумусовый профиль этих почв растянут, и содер}ка
ние гумуса в горизонте, залегающем под At, может до'стигать 
3,8% (в среднем около 2,5%). Разложение органических ве
ществ в этих почвах идет довольно глубоко, что обусловливает 
высокую насыщенность гумуса азотом, о чем можно судить· по 

узкому отношению С: N =6. Горизонт А 1 описываемых почв об
ладает высоким содержанием подвижного калия и очень низким 

содержанием подвижного фосфора (см. табл. 2), среднее 'со
держание валового азота составляет 0,7%, содержание погло
щенных Ca··+Mg·· достигает больших количеств 27,3 мг-экв на 
100 г почвы. В подгруппу А включены темно-серые оподзолен
ные почвы, в подгруппу Б- темно-серые оподзоленные оглеен
ные, которые периодически испытывают избыточное увлажне
ние. По рекомендациям лесных опытных станций для лесных 
питомников [5, 6] составлены рекомендации по внесению удоб
рений и мелиорации почв с учетом их химических и физичесlшх 
свойств. На лесакультурных площадях на почвах I группы ре-
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Группы 
nочв 

I А 
Б 

А 
II Б 

А 

III Б 
в 

IV 
v 

п.,ощадь, 
га 

Характеристика групп почв 

1 Почва 
2158 (2,0)* Темно-серая лесная опод

золенная 

Темно-серая лесная опод
зо:Iенная оr.1еенная 

53997 (48,5) Серая песная оподзолен
ная 

44884 (40,5) 

2894 (2,5) 
7347 (6,5) 

Серая .1есная оподзолен
ная оглеенная 

Горно-.щсная бурая неиа
сыщенная си.:Iьнокl!мени-

стая 

Горно-лесная бурая ти
пично каменистая 

Горно-:1есная буро-подзо
:IИстая с:1абокаменистая 

Дерново-луговая rлеевая 
Аллюв иа.1 ьно-дер ново
r.lеевая, торфянисто-тор· 
фяно-болотная и торфя· 
НИКИ 

Таб.1ица 

Тип леса 

Е.1ьники крупнопапорот
никовые, приручьевые. 

кислично-разнотравные, 

разнотравно-зеленомош

ные, хвощовые 

Ельники-сосняки травя

но-зеленомошные 

Е:1ьники травяно-зе.lено

мошные 

Е. зеленомошно-черннч
ные, с широколиственны

ми породами крупнотрав

ные, липняковые, травя

ные, осочково-.1ипняко

вые и ельники-сосняки 

травяные 

Е:1ьники высокотравные 
Ельники приручьевые 
и осоково-хвощово-сфаг
новые 

• В скобках % от общей площади. 

Таблица 2 
Характеристика групп почв 

~ l ~ 1 
Погло-

"' Подвижные <!< :11 <{ ::Е о щенные 
с ~'5 ~ рН » "' ... Неблагаприятны 
с., 

солевое 1-. < 

1 

Ca+Mg, .. ~ условия » .. о :1 о z 1(,0 Р,о. 
o:u 

о. о ...._е\0!:;: мг•экв на о о 
1-.С CI"O С % u 100 г почвы м :с 

е 

1 А 2,0 1 0,7 6 24,0 1,8 27,3 37 Б) периодиче-3,6-4,2 9,5 
Б ское избы-

точное 

увлажнен и е 

11 А 48,5 3,6-5,2,6,5·0,5 8 16,1 1,5 22,0 32 Б) периодиче-
Б с кое избы-

точное 

1 
1 увлажнен н 

А) сильнока-
менистые 

А 40,5 7 14,1 4,5 27,3 28 Б) каменистые 
Ill Б 

3,3-5,1 1· ,6 о, 7 

3,8-4,2 8+,5 

В) слабокаме-
в н истые 

IV 2,5 10 30,0 3,3 19,0 - Сильноизбы-
точное увлаж-

нение 

v 6,5 5,3-5, 7 -,- 25,0 0,8 52,0 - Постоянноиз-
быточное 
увлажнение 

П р 11 м е ч а н и е. Зо.1ьность вычислена для rоризонт-1. А 0 , остальное- для А 1 • 

4' 



Таблица 3 

Рекомендуемые мероприятия по улучшению почв 

В несение удобрений 

Группы Торфо- 1 са со, N 
1 

к,о 
t 

Р,О, Мелнорац•JI 
почв 

компост 

тfra кrfra 

1 А 20 6 20 - 80-90 Частичное осуше-
Б ни е 

11 А 40 6 30 20-ЭО 80-90 » 
Б 
А 60 2-4 40-50 20-50 30-80 Уборка камней 

I 11 Б 
в 

IY - 4 - - 30-40 Осушение 
v - - - - - » 

камеидуется вносить до 20 т/га торфяного компоста, 6 т/га из
вести, 20 кг/га азота, 80-90 кг/га фосфора (табл. 3). Почвы 
подгруппы Б требуют частичного осушения. 

Во 11 группу включены серые лесные оподзоленные и серые 
лесные оподзоленные о г лееиные почвы (см. табл. 1). Почвы этой 
группы занимают 48,5 % площади леспромхоза. К почвам этой 
группы приурочены ельники-сосняки и ельники травяно-зелено

мошные. Почвы второй группы имеют мощный почвенный про
филь, содержание питательных элементов в них меньше, чем 
в почвах первой группы (см. табл. 1). По морфологическому 
строению почвы этой группы близки к вышеописанным, но име
ют горизонт А 1 меньшей мощности, который характеризуется 
несколько меньшим потенциальным плодородием (см. табл. 2): 
содержание гумуса 6,5, азота 0,5 %, почвы высоко обеспечены 
подвижным калием (16,1 мг на 100 г почвы) и очень низко со
держание фосфора (1,5 мг на 100 г почвы), содержание логло
щенных Ca··+Mg·· несколько ниже и составляет 22,0 мг-экв 
на 100 г почвы, величина рН колеблется от сильно- до слабо
кислой; меньше насыщенность гумуса азотом (С: N =8). Золь
ность подстилок почв этой группы составляет 32 %. Так же, 
как в группе 1, серые оглеенные почвы, периодически испыты
вающие избыточное увлажнение, выделены в подгруппу Б, они 
требуют частичного осушения. На почвах 11 группы рекоменду
ется вносить (см. табл. 3) до 40 тiга торфокомпоста, 6 т/га из
вести, 30 кг/га калия, 80-90 кг/га фосфора. 

В 111 группу объединены горно-лесные бурые иенасыщен
ные сильнокаменистые, горно-лесные бурые типичные камени
стые и горно-лесные буро-подзолистые слабокаменистые почвы. 
К ним приурочены ельники зеленомошно-черничные, с широколи
ственными породами крупнотравные, липняковые, травяные, 
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осочково-липняковые и ельники-сосняки травяные (см. табл. 1). 
Занимают почвы этой группы 40 % территории леспромхоза. 
Лесная подстилка в горно-лесных бурых почвах имеет мощ
ность 2-8 см, ниже располагается гумусовый горизонт At бу
ровато-серого цвета мощностью 5-12 см. Содержание гумуса 
в нем составляет в среднем 8,6 %, гумус подвижен, даже на 
глубине 50 см его содержание 2 %. Гумус хорошо насыщен 
азотом (С: N=7). Почвы сильно- и слабокислые, имеют боль
шое количество по г лощенных оснований (27,3 м г· эк в на 100 г 
почвы), высоко обеспечены калием и низко- фосфором. Золь
ность подстилок в этой группе почв наименьшая и составляет 
в среднем 28 % (см. табл. 2). Почвы этой группы отличаются 
некоторым дефицитом влаги, укороченным почвенным профилем, 
обилием щебня. По степени каменистости они подразделены на 
три группы: А- сильнокаменистые (частиц диаметром более 
3 мм больше 10%), Б- каменистые (частиц диаметром 3 мм 
5-10%), В- слабокаменистые (частиц диаметром менее 3 мм 
0,5-5 %). 

На почвах этой группы рекомендуется вносить торфокомпо
ста до 60 т/га, извести 2 т/га, азота 40-50 кг/га, фосфора 70-
80 кг/га, калия 20-50 кг/га и проводить уборку камней на поч
вах подгрупп А и Б (см. табл. 3). 

В IV группу включены дерново-луговые глеевые тяжелосуг
линистые почвы. На них произрастают ельники высокотравные, 
но их большая часть занята сенокосами (см. табл. 1). Дерно
вый горизонт этих почв имеет мощность до 4 см и представляет 
собой елабоаторфованную дернину; под ним залегает темно
серый горизонт А 1 мощностью 5-8 см, оглеение проявляется не
посредственно под гумусовым горизонтом и отчетливо выражено 

в нижележащей части профиля. Гумусовый горизонт имеет силь
нокислую реакцию среды, содержание поглощенных Ca··+Mg·· 
незначительное ( 19,0 м г· эк в на 100 г почвы), почвы высоко 
обеспечены калием и низко- фосфором (см. табл. 2). Это поч
вы сильного избыточного увлажнения. Рекомендуются под сено
косные угодья. Для улучшения травостоя можно вносить 4 т/га 
извести, 70-80 кг/га фосфора и проводить мелиоративные ра
боты (см. табл. 3). 

V группу составляют почвы речных пойм и болот: аллюви
ально-дерново-глеевые, торфянисто-, торфяно-болотные и тор
фяники. На почвах этой группы встречаются ельники приручье
вые и осоково-хвощово-сфагновые. Это почвы постоянно избы
точного увлажнения, занимающие 6,5% территории леспром
хоза. Реакция среды этих почв слабокислая или близкая к нейт
ральной, много поглощенных Са·· +Mg·· (52,0 мг·экв на 100 r 
почвы) и подвижного калия (25,0 м г на 100 г почвы), очень 
мало подвижного фосфора (0,8 м г на 100 г почвы). Почвы этой 
группы имеют водоохранное значение, поэтому они не должны 

подлежать осушению. 
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Для подтверждения приведеиного подразделения почв на 

группы произведена качественная оценка по бонитету древо
стоев. В I группе 25% древостоев I бонитета, 38% - II бони
тета, 37% - III бонитета; во II группе: 75% - II бонитета. 
13%- III бонитета и 12%- IV бонитета; в III группе: 30% ~ 
II бонитета, 70%- III бонитета; в IV и V группах все древо
стои IV бонитета. Таким образом, наблюдается явная тенден
ция к снижению качества древостоев от I группы почв к V. Ис
ходя из экологических условий произрастания древостоев ели и 
сосны, можно рекомендовать посадки культур сосны с примене

нием указанных рекомендаций на почвах III группы, ели- на 
почвах 1 и II групп. 
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АКАдЕМИЯ. НАУК СССР . УРАЛЬСКИй НАУЧНЫй ЦЕНТР 

!!ЛУЧНЫЕ ОСНОВЫ !(ОМПЛЕ!(СНОГО ВЕДЕНИЯ ЛЕСНОГО ХОЗЯI'IСТВА 
(f/A ПРИМЕРЕ БИСЕРТС!(ОГО ОПЫТНОГО ЛЕСПРОМХОЭА) · 1984 

Р. С. ЗУБАРЕВА, В. А. ВОРОНИН, 3. В. ЧЕХЛОВА 

ЛЕСООБРАЗУЮЩАЯ РОЛЬ ПОДРОСТА 

ПОД ПОЛОГОМ ДРЕВОСТОЕВ 

ПО ТИПАМ ЛЕСА 

Природная неоднородность, большая продолжитель
ность антропогенных влияний обусловливают сложность возоб
новительных процессов в современных лесах на Среднем Урале. 
В Бисертском лесном массиве специфиl(а их особенно тесно свя
зана с ходом возобновления вырубок при различных техноло
гиях лесозаготовок и своеобразием лесокультурной деятельно
сти. Этим аспектам лесавосстановления на территории леспром
хоза, как опытно-производственного предприятия, уделяется осо.

бое внимание. Цель наших исследований- дать оценку естест
венного возобновления под пологом древостоев, отразив потен
циальное лесаобразующее значение подроста в общем ходе вос
становительных смен по типам леса. 

Общие особенности возобновительных процессов в лесах ши
роколиственно-хвойной и южнотаежной подзоны на Среднем 
Урале, к которым приурочен Бисертский массив, отражены 
в многочисленных публикациях [1, 2-6, 8-10 и др.]. Наши ис
следования, проведеиные в 1977-1978 гг. непосредственно в ле
сах Бисертекого леспромхоза, дополняя их региональными фак-
1'ическими показателями, существенно конкретизируют мате" 

риалы. Данные получены 1 при маршрутной оценке типов леса и 
закладке 70 пробных площадей с перечетам древостоя и под
роста. Учет возобновления проводили на площадках по 4 м2, 
реже- ленточных пробах с общей учетной площадью 100 м2 . При 
это~1 на 48 пробных площадях, помимо учета состава и числен
ности возобновления, характеризовались качественное состоя
ние подроста, распределение его по группам высот и возраста, 

а по 30 площадям получены кривые хода роста. В статье при
ведены лишь частично фактические данные для модальных проб
ных площадей (см. таблицу, рисунок), а анализ их- кратко. 
Помимо этого, обобщенные итоги даны также в лесотипологиче-

1 В сборе и обработке данных, ПО'.1Ю!О авторов, приничали участие ниже· 
нср Г. Н. Кузнецова и студентка Урал. лесотехн. ин-та Т. П. Трусова. 
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f/,см 

400 

20 40 

Кривые хода роста молодых поколений ели и пихты по пробным площадям 
(7, 15, 25, 50, 64, 65, 76, 1 О 1, 103, 106, 109, 113, 115, 125) и типами леса. 

101 -Е ос. лп., коротко-производный; 65- Е лп., условно-коренной; 7- Е -"П., коренной; 
109- Е лп., длительно-пронзводный; 15- Е лп., длительно-производиый; 113- Е- С яг., 
условно-коренной: 76- С- Тх тр. лп., условно-коренной; 115- Е- С тр .. коротко-про
изводныi'l; 106- Е р. зм., длнтельио-производный; 50- Е к. р., коротко-производный; 
64- Е крп., коренной; 125- Е крп., коротко-производный; 103- Е хв., коротко-произ-

водный; 25- Е ос. хв. сф., коренной. 
Штриховая линия- ель, сплоtиная-:- сосна. 

ской работе настоящего сборника (см. статью Р. С. Зубаре
вой). Более полные материалы помещены в отчете по хоздого
ворной теме лаборатории, включающей раздел по возобновле
нию (текст отчета передан в распоряжение леспромхоза). Ниже 
приведены особенности возобновления под пологом древостоев 
Бисертекого массива по типам леса, расположенным по степени 
увеличения влажности лесарастительных условий. 

Е ль н и к о с очко в о- л и п н я к о вый (321 ш-х), благода
ря особенностям экотопа, неравномерному составу и сомкнуто
сти древостоя, а также задернению осокой большехвостой, ха
рактеризуется куртинным распределением подроста. Более поло
вины его составляют широколиственные породы (чаще липа), 
численность которых в спелых насаждениях условно-коренных 

типов леса около 4,0, а коротко-производных- 6,0 тыс. экз/га 
(см. таблицу). Количество хвойного подроста в два раза меньше, 
а из него только половина относится к категории здорового. Сре
ди молодого хвойного подроста чаще преобладает пихта. У по
следней, по сравнению с елью, наблюдаются повышенные темпы 
роста (см. рисунок). Часть пихты вегетативного происхождения. 
Преобладающий возраст хвойного подроста- до 40 лет, высо
та- до 2,0 м. Подрост обеспечивает устойчивость материнских 
лесов, которые, благодаря крутосклоновому местоположению 
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типа леса, часто не вырубаются. После же рубок восстановле-· 
ние на ранних стадиях идет со значительным участием липы. 

Е ль н ик-с о с н я к я г о д н и к о вый (323 ю) отличается 
своеобразием хода восстановительно-возрастных смен. Сосна 
в нем восстанавливается на открытых участках, преимуществен

но пройденных огнем. При этом ею формируются древостои 
условно-коренных, а в смеси с лиственными породами- корот

ко-производных насаждений. Лишь под их пологом развивается 
темнохвойный подрост. К стадии спелости древостоя общая чис
ленность подроста доходит до 20 тыс. экз/га. Преобладает в нем 
ель. Поселяясь на валеже, она растет густыми куртинами, при
чем только половина особей в возрасте до 40 лет оказывается 
здоровой (см. таблицу). О пониженной жизнеспособности сви
детельствуют и данные хода роста ели в высоту (см. рисунок). 
Они показывают и лучший рост пихты, подрост которой появ
ляется чаще на минеральном субстрате и произрастает одиноч
ными особями. При полном отсутствии в насаждениях обсемени
телей сосны восстановительные смены в типе леса идут через 
лиственные породы (березу и осину), среди которых постепенно 
нарастает численность темнохвойного подроста. 

Сосняк с темнохвойными породами травяна
л и п н я к о вый (331 ш-х), благодаря частой подверженности 
выделов рубкам и палам, в современных массивах представ.ТJен 
преимущественно древостоями с господством в верхнем пологе 

сосны с примесью темнохвойных и лиственных пород, в нижнем
ели и пихты с куртинами липы. Они же доминируют и в под
росте. При этом сосна в подросте под пологом древостоев встре
чается чаще лишь до десятилетнего возраста. Численность тем
нохвойного подроста в спелых насаждениях колеблется от 3 до 
1 О, а лиственного- от 5 до 8 ты с. экз/га. Преобладают в. под
росте пихта и липа в возрасте до 40 лет, высотой до 2 м (см. 
таблицу). Данные хода роста в высоту также свидетельствуют 
о лучшем развитии здесь подроста пихты. При удовлетворитель
ной сохранности подроста предварительной генерации при руб
ке древостоя восстановительные смены идут через хвойно-лист
венные насаждения, при плохой- через лиственные (на таких 
выделах рациональны сосновые лесные культуры). 

Ельник-сосняк травяной (331 ю) --один из высоко
бонитетных типов леса массива с ценными древесными порода
ми в составе материнских насаждений (лесообразующими по
мимо ели и пихты являются сосна и лиственница). В связи 
с этим выделов с коренными лесами почти не сохранилось, 

Представлен тип леса преимущественно коротко- и длительне>;· 
производными насаждениями ( сосново-березовыми с листвен
ницей, березаво-осиновыми с сосной и лиственницей). В отли
чие от других сосново-еловых типов леса, на всех возрастных 

стадиях развития характеризуется малочисленностью хвойного 
подроста, не всегда доходящего даже до 1 ,О ты с. экз/га. Одна из 
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причин этого- обильный травяной покров. Однако особи, вы
шедшие из-под его угнетения, хорошо развиваются (см. рису
_Jюк). Восстановление концентрированных вырубок в типе леса 
успешно идет за счет лиственных пород (чаще вегетативно при 
неравномерном распределении стволов). Потенциальные возмож
ности развития на них хвойных материнских пород не сущест
венны и определяют необходимость проведения лесных культур. 

Е.r1ьник липнякавый (332 ш-х, 333 ю) от других типов 
.леса отличается большим лесаобразующим влиянием липы на 
подрост хвойных пород. В выделах с обильной липой числен
ность хвойного подроста в среднем не превышает 1-2 тыс. 
эю/га. При куртинном же расп~де ее полога в условно-коренных 
насаждениях количество ели, а особенно пихты, повышается и 

доходит до 5-1 О ты с. экз/га. Близка к этим пределам их чис
ленность и в производных насаждениях. Лиственные породы 
в подросте материнских лесов представлены в основном липой, 
причем численность ее возобновления обратнопропорциональна 
участию в древесном пологе (при значительной доле в составе 
древостоя уменьшается в подросте). В среднем количество липы 
в подросте колеблется от 2 до 9 тыс. экз/га. На более ранних 
возрастных стадиях восстановительных смен лесаобразующая 
роль липы проявляется в формировании верхнего полога древо
~тоя (наряду с березой и осиной). 

Кривые хода роста в высоту возобновления хвойных пород 
(см. рисунок) свидетельствуют о лучших показателях у пихты, 
по сравнению с елью. Достаточно четко прослеживается также 
зависимость их роста от обилия липы. Так, в условно-коренных 
насаждениях на выделах, где липы насчитывалось около 9 тыс. 
экз/га (пр. пл. 7) пихта в возрасте около 40 лет достигала вы
соты 3,5, а ель- 1,5 м. При численности липы 2 тыс. экз/га (пр. 
пл. 65) ·высота их подроста была соответственно 5,5 и 3,6 м. 
Подобные же закономерности, но с другими абсолютными по
казателями, отмечены и в производных лесах. При этом значи
тельное увеличение темпов роста в высоту у хвойного подроста 
(особенно пихты) наблюдается после выхода его из-под полога 
липы. В целом же, неравномерность численности и пространет
венной структуры темнохвойного подроста, свойственная мате
ринским насаждениям, сохраняется и в производных лесах. 

С о с н я к - е л ь н и к т р а ·в я н о - з е л е н о м о ш н и к о в ы й 
{333 ш-х) сосновые стадии развития проходит лишь после воздей
ствия огня. Во многом с этим связано преобладание среди со
временных условно-коренных насаждений типа леса массива сос

няков, а на послерубочных участках производных лесов- бе
резняков. В тех и других под пологом спелых древостоев гос
nодствует темнохвойный подрост (в первых около 8,0, во-вто
рых 2,0 тыс. экз/га). Участие сосны в подросте не превышает 
при этом 1 О % состава, березы и осины-- 0,5 тыс. экз/га. В про
из,водных насаждениях вторичной генерации численность под-
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роста осины повышается до 2,0 тыс. экз/га. Под пологом сосно
вых древостоев среди темнохвойного подроста обычно преобла
дает ель, а лиственных- пихта. По росту в высоту молодые по
коления ели отстают от пихты. Естественному восстановлению 
обезлесенных площадей типа леса существенно мешает зара
стание вейником. 

Е л ь н и к т р а в я н о й ( 332 ю) представлен в основном произ
водными насаждениями. Редкие участки условно-коренной гене
рации характеризуются удовлетворительным темнохвойным под
ростом с численностью около 3 тыс. экз/га. Под пологом приспе
вающих и спелых производных березняков и осинников подрост 
ели и пихты имеет близкие к этому показатели. На первых же 
этапах лесавосстановительных смен обезлесенные участки типа 
леса обычно отличаются замедленным ходом восстановительных 
процессов не только у хвойных, но нередко и лиственных пород, 
что во многом связано с сильным задернением. В связи с этим 
на таких выделах часто проводятся лесные культуры (обычно 
сосной), не отличающиеся здесь хорошим состоянием. 

Е ль н и к трав я н о-зеле н о м о ш н и к о вый (334ш-х) по 
облику и закономерностям развития сообществ более других 
типов леса, распространенных в широколис11венно-Х'войном мик
рорайоне массива, сходен с собственно таежными лесами. В юж
нотаежной части массива близок к нему горнатаежный вариант 
типа леса- е л ь н и к р аз н о т р а в н о- з е л е н о м о ш н и к о

вый (342 ю). Экотопы этих типов леса, определяемые особен
ностями местоположения на придолинных склонах, обилием зе
леных мхов, чередующихся с травянистой растительностью в на
почвенном покрове, благоприятствуют хорошему развитию под 
пологом древостоев темнохвойного подроста. В спелых корен
ных насаждениях количество подроста ели и пихты (представ
ленных чаще поровну) колеблется от 3,5 до 8,0 тыс. экз/rа 
(в среднем около 6,0). В условно-коренных численность его 
возрастает в 1,5-2 раза. Во вторичных лесах, представленных 
в массиве преимущественно длительно производными насажде

ниями из березы и осины, количество темнохвойного подроста 
на выделах нестабильно, определяясь прошлыми хозяйственны
ми воздействиями. Под пологом спелых древостоев подроста 
от 2 до 14 тыс. экз/га при неравномерном распредj,лении его по 
площади. Наибольшее количество подроста отмеч~но на участ
ках, где в верхнем древесном пологе 1-2 единицы составляют 
ель и пихта или обилен их тонкомер, образующий нижний ярус 
древостоя. При этом ореди молодых поколений темнохвойных 
пород нередко значительно участие пихты, которое определяет 

последующее формирование древостоев с ее господством. Темно
хвойный подрост материнских насаждений характеризуется боль
шим количеством (около 80 %) жизнеспособных особей, с не
которым снижением их в производных лесах. Как и в других ти
пах леса, темпы прироста в высоту у подроста пихты до 20-
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50 лет сохраняются более высокими, чем у ели. Состояние и чис
ленность темнохвойного возобновления коренных и производных 
генераций типов леса, при сохранении его в процессе эксплуата
ции участков, позволяют ориентироваться на возможность есте

ственного восстановления обезлесенных площадей материнскими 
породами, чаще, чем в предыдущих типах леса. 

Ельнику с широколиственными породами 
к. р у п н о трав н о м у (341 ш-х) более, чем другим типам леса, 
свойственна пространствеиная породная дифференциация древо
стоя. Для материнских лесов, наряду с этим, характерна несдно
родиость выделов и по возрастным стадиям в отдельных бис
группах и куртинах [5, 6]. Это усложняет структуру и динамику 
развития всех ярусов фитоценозов, в том числе подроста лесо
образующих древесных пород. Помимо всех ярусов древо
стоя, на возобновление существенно влияет сомкнутый, много
видовой ярус крупнотравья, несднородного в парцеллах сооб
ществ. Отмеченное создает предпосылки общего неравномерно
го распределения подроста в пространстве и времени, а у хвой
ного возобновления еще снижения численности и темпов роста. 
Темнохвойный подрост в коренных и условно-коренных насажде
ниях типа леса имеет численность 0,5-2,5 тыс. экз/га со значи
тельным количеством живых, но сомнительных по категории 

качества особей (см. таблицу). Особенно замедленные темпы 
роста свойственны экземплярам, не вышедшим по высоте из 
травяного яруса, хотя возраст подроста при этом нередко дости

гает 35-45 лет (особенно у молодых пеколений ели). В произ
водных насаждениях темпы роста несколько повышаются, одна

ко численность темнохвойного подроста изменяется мало. Луч
шим развитием в типе леса из материнского подроста характе

ризуются широколиственные породы численностью 1,5-9,0 ты с. 
экз/га. На начальных восстановительных стадиях при формиро
вании производных насаждений количество молодых особей ши
роколиственных пород повышается. При этом, наряду с особями 
ели и пихты предварительной генерации и интенсивно развиваю
щимиен березой и осиной, лессобразующие функции успешно 
выполняются липой, в меньшей степени ильмом (последнее 
обусловлено расположением массива на северо-восточном ру
беже ареала широколиственно-хвойных лесов). Следует отме
тить, что ильм в типе леса возобновляется семенным и вегета
тивным путем, липа же- исключительно последним. На восста
новление обезлесенных площадей темнохвойными породами 
в типе леса можно рассчитывать лишь в парцеллах с сохране

нием предварительного жизнеспособного подроста не менее 
1 тыс. экз/га. В целом же при обычно бурном развитии крупно
травья и липы естественное лессвосстановление темнохвойных 

пород на них бывает затруднено, приводя чаще к формирова
нию длительно- и устойчиво-прсизводных лиственных насаж
дений. 
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Е ль н и к к и с л и ч н о-раз н о травный (342 ш-х) в от
личие от других типов леса, возобновительные процессы в кото
рых связаны с участием липы, представлен биогеоценозами, 
где факторы среды, позволяющие развиваться широколиствен
ным породам, находятся в минимуме. В связи с этим, разра
стаясь небольшими куртинами в материнских лесах, липа здесь 
не несет лесаобразующих функций и может быть отнесена в рав
ной степени и к подросту, и к подлеску. В производных насаж
дениях липа входит в состав древесного яруса, но лишь до сред

невозрастной стадии их развития. В более старших древостоях 
она встречается лишь в подлесочном ярусе и подросте. На про
странствеиное распределение липы в экатопах типа леса суще
ственно влияет микрорельеф, особенно через оглеение почв 
в микропонижениях, препятствуя ее разрастанию. 

Под пологом спелых древостоев коренных лесов подрост 
темнохвойных пород н~равномерный и немногочисленный (око
ло 2 тыс. экз/га). В условно-коренных численность его увеличи
вается в два-три раза. Близки к этому количественные показа
тели подроста лиственных пород, представленных березой, оси
ной, липой. Производные насаждения формируются через смену 
пород березой, осиной, причем постепенно увеличиваясь к возра
сту спелости древостоев, количество подроста ели и пихты состав

ляет 4-9 тыс. экз/га, представленных преимущественно здоровы
ми экземплярами в возра-сте до 40 лет. Численность лиственного 
подроста при этом редко превышает 1,0 тыс. экз/га (исключая 
парцеллы с липой, в которых его количество увеличивается в два
четыре раза). Ход роста в высоту у ели и пихты производных на
саждений лучше, чем под пологом коренных лесов. Это, наряду 
со значительной численностью и более равномерным пространет
венным распределением темнохвойного подроста в производных 
насаждениях, при хорошей сохранности его при рубках древостоя 
позволяет рассчитывать на восстановление материнских пород 

в насаждениях и второй послерубочной генерации. 
Ельник крупнопапоротниковый (341 ю) пред

ставляет на территории массива южнотаежный низкогорный тип 
леса. В коренных генерациях типа леса при устойчивом господ
стве ели в верхнем пологе древостоя половину состава тонко

мера и подроста составляет пихта. Общая численность темно
хвойного подроста отмечена при этом в пределах 2-4 тыс., с 
повышением ее в условно-коренных и коротко-производных на

саждениях до 8 тыс. экзtга. Преобладают в нем жизнеспособ
ные особи. Однако на первых возрастных этапах их развития, 
13 связи с сильным затенением древесным пологом и папорот

никами, условия роста в высоту для ели и пихты не благоприят
·ны. Определенным скачком является период распада в древо
стое куртин перестайных деревьев (см. рисунок), изменяющих 
световой режим и другие условия роста. На обезлесенных пло
щадях фон для возобновления темнохвойными породами пред-
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варительной и последующей генерации более благоприятен .. 
Определяется это кипрейно-малиновым покровом, при котором 
создается среда, способствующая хорошему росту темнохвой
ного подроста. В связи с этим под пологом древостоев в про
изводных березняках и березняках-осинниках типа леса обычно 
наблюдается успешное развитие ели и пихты. 

Е ль н и к вы с о к о травно-хвощовый (351 ш-х) как 
в коренных, так и производных насаждениях характеризуется 

хорошим ·темнохвойным возобновлением. Помимо значитель
ной численности материнского подроста (чаще 3-7, максималь
но 11 ,О ты с. экз/га), следует отметить преобладание в нем здо
ровых особей. При обычно близком соотношении ели и пихты, на 
выделах с обильным валежом повышено количество ели, актив
но заселяющей разлагающнеся стволы. Подрост лиственных по
род (береза, реже осина) под пологом спелых древостоев не
многочислен (не превышает 1,0 тыс. экз/га). На обезлесенных 
площадях возможность естественного восстановления темно

хвойными породами определяется наличием предварительного 
возобновления и обсеменителей. В целом же лесавосстанови
тельные смены идут через березу, распад перестайных древо
стоев которой предшествует стадии нового господства темно
хвойных пород, развившихся под лиственным пологом. 

Е ль н и к хвощовый (362 ю), благодаря особенностям эка
топа и низкому бонитету древостоя, сохранился в массиве луч
ше других промышленно-эксплуатируемых типов леса. При этом 
его насаждениям разных возрастных стадий свойственно хоро
шее развитие подроста ели и пихты (чаще пропорциональное). 
суммарно составляющее около 10 тыс. экз/га. Характерной осо
бенностью темнохвойного подроста является разновозрастиость 
и преобладание на микроповышениях. Ход роста в высоту 1\Ю
лодых поколений ели и пихты от более высокобонитетных типов 
темнохвойных лесов отличается несущественно (см. рисунок). 

Восстановительные смены в типе леса идут через листвен
ные породы, причем при резкой смене экологического фона (осо
бенно влажности субстратов) на обезлесенных площадях от
мечается значительный отпад предварительного подроста, рас
тягивающий процесс возобновления выделов темнохвойными 
породами. 

Ельник приручьевой (361 ш-х, ю) образует выделы 
своеобразной формы, с неоднородным микрорельефом и сомкну
тостью древостоя, что обусловливает неравномерность простран~ 
ственного расположения и подроста. Темнохвойный подрост 
распространен преимущественно в куртинах древостоя, где ме

нее развито высокотравье. В его составе преобладает ель. Пих-
та возобновляется чаще всего вегетативно, что нередко способ
ствует ее фаутности уже на стадии подроста. Общая числен
ность темнохвойного подроста под пологом спелых условно-ко-
ренных насаждений 3-5 тыс. экз/га. Существенна в возобнов-
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лении роль березы. Восстановительные смены идут березой в 
смеси с осиной, при куртинном расположении на выделах темно
хвойных пород. 

Е ль н и к о с о к о в о-хвощ о в о- с фа г н о вый (362 ш-х) и 
е ль н ик-с о с н я к хвощ о в о- с фа г н о вый (371 ш-х) с сыры
ми почвами их экатопов характеризуются расположением хвой
ного подроста на микроповышениях. При общем преобладании 
под пологом древостоев типов леса ели, в первом из них значи

тельна роль пихты, а во втором - также и сосны. Общая чис
ленность хвойного подроста (представленного преимуществен
но здоровыми особями) составляет 5-7 тыс. экз/га, лиственного 
(с преобладанием березы)- l-2 тыс. экз/га. Ход роста моло
дых пеколений темнохвойных пород, особенно пихты, до 40-лет
него возраста мало отличается от других типов леса (см. рису
нок). Лесавосстановительные смены в типе леса идут через бе
резняки. 

Ольшан и к круп н о травно-т а в о л г о вый (363 ш-х) 
успешно возобновляется ольхой с куртинной примесью ивы, бе
резы, осины единичными особями ели и пихты. Общая числен
ность подроста около 7 тыс. экз/га, происхождение в основном 
вегетативное. При полном уничтожении древостоя лесавосста
новление нередко затягивается на длительный период. 

Березняк травяно-осоковый (373 ш-х) с низкорос
лым редкостойным древостоем из березы с единичной примесью 
ели и сосны имеет подобный состав возобновления. При значи
тельной численности хвойного подроста (3-6 тыс. экз/га) жизне
способность его молодых пеколений и темпы роста в высоту 
милы. При уничтожении древостоя нередко формируются безлес
ные участки. 

Характеристика возобновления под пологом древостоев Би
сертского массива свидетельствует о специфичности его хода в 
·каждом из типов леса и идентичности влияния подроста на 

лесаобразовательный процесс в лесных формациях. 
В смешанных хвойно-широколиственных лесах, особенно 

широко представленных в западной части территории (Е лп., 
Е-Шр крт., Е 'К.р., Е ос. лп. и др.), под пологом коренных на
саждений численность темнохвойного подроста редко превыша
ет 2 тыс. экз/га. Однако в их современных сообществах преоб
ладают условно-коренные и производные. В них количест
во молодых особей ели и пихты увеличивается обычно в два
пять раз (но нередко наблюдается неравномерное распределение 
их по площади выделов). Поэтому в целом лесавосстановление 
материнскими породами под пологом сообществ формации сме
шанных лесов удовлетворительное, позволяющее рассчитывать на 

потенциальную роль подроста в сокращении периода восстанов

ления хвойными породами в ходе восстановительно-возрастных 
смен. Непременным условием этого должна быть сохранность 
на обезлесенных участках не менее l-2 тыс. экз/га жизнеспо-
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собного подроста предварительной генерар.ии. Необходимость по
следнего определяется и тем, что почвенный запас семян не 
обеспечивает быстрого нарастания численности последующего 
возобновления [7] . Недостаточное внимание к отмеченным воз
можностям восстановления хвойных материнских пород в типах 
леса формации определило значительное развитие в современ
ных лесах массива длительно производных насаждений (см. 
схему в статье Р. С. Зубаревой в наст. сборнике). 

В восточной половине массива, где преобладают бореальвые 
в основном темнохвойные травяные типы леса, в целом ход вос
становления материнскими породами под пологом древостоев 

идет более успешно не толыко в условно-коренных и производ
ных, но и коренных насаждениях (в последних численность 
хвойного подроста составляет 3-8 тыс. экз/га, а в первых
в два-три раза выше). 

Характеристика подроста под пологом древостоев сосново
темнохвойной формации лесов свидетельствует о постоянстве 
успешного возобновления ели и пихты. Естественный. подрост 
сосны ограничивается при этом развитием одиночных особей, 
имеющих, однако, существенное лесаобразующее значение в 
связи с возможностью выполнения ими лесасеменных функций 
по достижении возраста зрелости. При этом на площадях, прой
денных огнем, такие особи особенно благоприятствуют расселе
нию сосны. Под пологом формирующихся после этого условно
коренных и коротко-производных насаждений с временным гос
подством сосны обычен процесс постепенного нарастания чис
ленности новых поколений подроста с преобладанием ели и пих
ты, что определяет природную специфику чередования пород в 
лесах сосново-темнохвойной формации. 

Особенностями качественной характеристики молодых лако
лений ели и пихты под пологом лесов массива является их по
ниженная жизнеспособность, причем численность сомнительных 
особей чаще близка к 20, а на некоторых выделах типов леса с 
лесаобразующей ролью липы снижается и до 50 %. Сопостав
ление кривых хода роста подроста в высоту по отдельным тем

нохвойным породам (см. рисунок) свидетельствует о лучшем 
развитии в большинстве типов леса молодых поколений пихты. 
По-видимому, во многом это связано с тем, что более 70% ее 
всходов появляется на минерализованном субстрате. У ели же 
большая часть особей до 10-20 лет развивается на микропо
вышениях из валежа и лишь после этого с успешным укоренением 

в почвенном субстрате усиливает темпы прироста. 
Помимо молодых поколений хвойных пород, ход восстанови

тельно-возрастных смен во всех типах леса определяется и лист

венным подростом. Однако подрост березы и осины из-под по
лога древостоев существенного лесаобразующего значения не 
имеет. Производвые насаждения с господством этих пород, ши
роко распространенные в регионе, формируются чаще из гене-
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раций березы и осины, развившихся на обезлесенных площа
дях. Наряду с этим, непосредственное лесаобразующее зна
чение для хода восстановительно-возрастных смен имеют рас

пространенные под пологом древостоев липняковых типов леса 

широколиственные П()роды. Причем липа, вышедшая из-под по
лога, на обезлесенных площадях формиру~т древостои ранних 
возрастных стадий восстановительных смен. 

В целом ход возобновительных процессов под пологом дре
востоев массива во многом определяет будущее лесов. В связи 
с этим знание его особенностей дОЛ)КНО слу)Кить теоретической 
основой мероприятий по ведению лесного хозяйства, среди ко
торых ва)Кным является целенаправленное выделение хозяйст
венных секций. 
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А. М. ШИХОВ, Е. П. СМОЛОНОГОВ 

ВОССТАНОВИТЕЛЬНО-ВОЗРАСТНАЯ 

ДИНАМИКА ЛЕСОВ 

БИСЕРТСКОГО ОПЫТНОГО ЛЕСПРОМХОЗА 

Интенсификация лесного хозяйства, все более уве
личивающееся использование лесных ресурсов выдвигают проб
ле:-лу оптимизации лесапользования [2] . Решение ее возможно 
только на основе знания закономерностей изменения лесов во 
времени. Поэтому разработка методов выявления динамики 
лесных сообществ по типам леса и конкретное изучение на ее 
основе изменений состава древостоев, продукционного процесса, 
а также разработка систем хозяйственных мероприятий, опти
мизирующих структур лесного фонда и лесопользование, явля
ется задачей, имеющей глубокий теоретический интерес и прак
тическую значимость. Актуальность задачи подчеркивается еще 
и тем, что широко используемые в практике методы изучения 

хода роста насаждений [ l, 3, 6, 7 и др.] ориентируют на упроще
ние объектов исследований (чистые, нормальные .~Jiревостои и т п.), 
на использование искусственных классификационных основ 
(классы бонитетов) или на естественные типы леса, но статич
ные по признакам, их определяющим. Все это не обеспечивает 
объективности выявления естественных восстановительно-воз
растных (генетических) рядов развития лесных сообществ. Это 
в свою очередь приводит к неправильному определению такса

ционной характеристики древостоев, состава лесообразовате
лей, интенсивности продукционного процесса на тех или иных 
возрастных этапах динамики лесных сообществ и соответствен
но к ошибкам в лесоводетвенно-технических расчетах, необхо
димых для определения рационального лесопользования, плани

рования хозяйственных мероприятий, оптимизирующих струк
туру лесного фонда в будущем. 

Из всех методов изучения динамики лесов наибольшую объ
ективность, по нашим представлениям, имеет статистическое 

5* 67 



моделирование, дополненное имитационным на основе генетиче

ской классификации типов леса, при обработке массовых мате
риалов таксации на ЭВМ [5, 9, 16, 17]. Основы такого подхо
да заложены Н. В. Третьяковым [19], Н. Д. Лесковым [8], 
И. В. Семечкиным [10] и др. Почему для этих целей пригодна 
только географо-генетическая классификация типов леса? 

В традиционных типологических схемах фитоценотического 
или биогеоценотического характера [18] в тип леса объединя
ются участки леса (лесные биогеоценозы), однородные как по 
лесарастительным условиям, так и по составу древостоев, под

леска, напочвенного живого покрова и всем другим признакам. 

Однако в длительно живущих лесных сообществах изменяются 
во времени состав древостоев, ярусность, обилие и состав под
леска, напочвенный живой покров и другие признаки. Поэтому 
восстановительно-возрастную динамику можно показать, толь

ко объединяя многие типы леса в циклы типов, по В. Н. Смаги
ну [12]. 

В один тип леса генетической классификации объединяются 
насаждения (лесные сообщества, лесные биогеоценозы), произ
растающие в сравнительно одинаковых условиях местопроизра

стания (координаты пространства), начиная от восстанавливаю
щихся на вырубках или гарях до разрушающихся- старовоз
растных насаждений. Совокупность насаждений от самых моло
дых до самых старых и дает вероятностное представление о всех 

морфаструктурных изменениях во времени, а их направленность 
определяется общей для них биологически и экологически глав
ной лесаобразующей породой (породами). Такие главные леса
образаватели в условиях Среднего Урала- хвойные виды с дли
тельным жизненным циклом и сильными эдификаторными свой
ствами. 

В настоящей статье дается краткая методика выявления ди
намики лесных сообществ по типам леса и некоторые результа
ты изучения этого процесса в лесах Бисертекого опытного лес
промхоза. 

Общие природные условия Бисертекого леспромхоза, харак
теристика лесов, особенности типологической классификации, 
построенной на генетических принцилах [4], и характеристика 
типологической структуры лесов приведены в статьях Р. С. Зу
баревой, В. П. Фирсовой и других в настоящем сборнике. По
этому на данных вопросах мы не останавливаемся. Отметим 
лишь, что леса леспромхоза более 200 лет Являются объектом 
промышленных заготовок древесины. К настоящему времени до
рубается второе поколение после начала эксплуатации (середи
на XVIII в.), а все леса имеют послерубочное или послепожар
ное происхождение, находятся на том или ином этапе восстано

вительно·возрастного развития. Возраст наиболее старых древо
стоев или деревьев старшего поколения обычно не превышает 
240-260 лет. 
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Методика изучения 

Выше отмечалось, что изучение восстановительно-возрастной 
динамики лесных сообществ возможно только на основе гене
тической классификации типов леса. Это связано с тем, что она 
позволяет достаточно четко и объективно формировать естест
венные восстановительно-возрастные (генетические) ряды лес
ных сообществ (насаждений), объединяемых в типе леса по общ
ности условий произрастания- по типам лесарастительных ус
ловий. В формализованном виде для последующей обработки 
признаки генетической классификации лесов Бисертекого .Тiес
промхоза можно представить в следующем виде: а) лесарасти
тельный район- (код); б) тип леса, основные компоненты ко
торого- тип лесарастительных условий (код), главная лесаоб
разующая порода (код); в) класс возраста (код- номер класса 
возраста). 

По этим признакам включались в обработку также и произ
водные лиственные насаждения: а) при наличии подроста ели 
и пихты под пологом не менее 3,0 тыс. на 1 га, второго яруса из 
этих пород или при участии в составе первого яруса не менее 

1 О % по запасу; б) при участии в составе первого яруса не ме
нее 10% по запасу. 

Лесные площади, не покрытые лесом, относились в ряды 
главных пород по составу древостоев до рубки или по преобла
данию этой породы в составе подроста предварительного и по

следующего возобновления, но не менее 1,0 тыс. на 1 га. 
Классы возраста, в пределах которых генерировались дан

ные таксационных характеристик, в отличие от общепринятых 
в практике таксации, принимались одинаковыми для всех лесо

образующих видов, но с увеличивающейся продолжительностью 
класса в общем возрастном ряду насаждений: 

Средний возраст древостоев 
всех лесообразователеll, 

лет 

1-80 
81-160 

161 и старше 

Продолжительность 
класса возраста, 

лет 

10 
20 
40 

N• к.•асса, кодируе
мый при обработке 

материала 

1-8 
9-12 

13-18 и более 

Для каждой части возрастного ряда определение номера 
класса возраста проводится по следующим формулам: 

А-1 А-1 А-1 
KBl=l +-10-; KB2=5+2Q; KB3=9+4Q• 

где КВ1, КВ2, КВЗ-номера классов возраста; А-возраст 
древостоя. 

Такая динамическая по характеру шкала классов возраста 
наилучшим образом отражает специфику биолого-экологических 
изменений лесных сообществ во времени: наибольшая интен
сивность разнообразных изменений отмечается на начальных 
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стадиях, с увеличением возраста темпы изменений уменьша

ются, а на поздних этапах жизненного цикла абсолютные раз
мерные показатели становятся почти стабильными. Соответст
венно динамическая шкала классов возраста обеспечивает 
•более точную оценку характера и интенсивности процессов 
на ранних стадиях, что очень важно для сравнения динамики 

сообществ разных типов леса или разных .'Iесообразователей. 
С динамическим характером шкалы коррелирует также точ
ность глазомерного определения таксатором как таксационных 

показателей, так и среднего возраста. 
Особенности динамики и закономерные изменения лесных 

сообществ, как любого биолого-экологического процесса, могут 
прояв.'Iяться только в массовых явлениях. Поэтому для нахож
дения подобных закономерностей приемлем только вероятностно
статистический метод. С этих позиций каждое лесное сообщест
во (насаждение, таксационный выдел), входящее в совокупность 
всего возрастного ряда, можно рассматривать как вариант изу

чае:v~ого процесса, в сумме образующего генеральную статисти
ческую совокупность. Сгруппированные по классам возраста на
саждения будут образовывать частичные совокупности возраст
ного ряда, а изменение средних (модальных) характеристик та
ких частичных совокупностей- отражать модальную характе
ристику изменений во времени всей генеральной совокупности 
насаждений, объединяемых в данный тип леса. Кроме средних 
величин, для отражения изменения свойств генеральной сово
купности во времени следует использовать также статистиче

ские показатели и, в частности, наиболее важный из них
варьирование отклонений от средних. Поскольку процесс изме
нений во времени в сообществах происходит под влиянием как 
эндо-, так и экзогенных факторов, то можно полагать, что варьи
рование отражает степень воздействия этих факторов; с другой 
стороны, изучение варьирования показателей всей статистиче
ской совокупности обеспечивает допоJiнительные возможности 
ее исследования (расчет предельных возможностей значений, 
заключение об устойчивости явлений в динамике и др.). 

Расчет средних и статистических показателей проводили по 
тшювым формулам статистики [9] . Исключение составляет ра
счет среднеквадратических откJiонений, которые в связи с раз
ной продолжительностью классов возраста ( 1 О, 20, 40 лет) вы
деляются с приведением их к одинакоrюму интервалу класса 

возраста ( 10 лет): 
aтo=O'zgfкl; 0'1~ =<J~o/K2, 

где к1 =20/ 10=2; K2=40j10=4 ИJIИ O'н•=<J2)V2. 0'10 =0'40/2. 

В качестве исходной информации использовали массовый ма
териаJI инвентаризации лесного фонда Бисертекого леспромхоза. 
Методика выявления восстановитеJiьно-возрастной динамики на-
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Ввод НСИ 

Моду.1и 
ФОРИБ 
Сор 1 ~ 

Моду:1ь 

ГЕНДИ 

Модуль 

ПО БДИ 

Моду:1ь 

ПРОТИ 

Модуль 

ДИН АС 

Ввод справочника соответствия кода типа леса 
генетической к:1ассификации типов леса ( 42) 
и справочника тестовых названий расчетных приз
наков (43) 

Перекомпоновка входного массива, допо.1нение 
выходного массива расчетными К.18ссификацион

ными прюнс>ками генетической к.1ассификации 
типов леса 

Генерирование данных, характеризующих динамику 
лесных С'Jобществ 

Пополнение банка генерированных данных по .1есо
растительным районам 

Печать таблиц, характеризующих nространствен
ную дифференциацию лесных сообществ по .1есо
растите.1ьным районам, тиnам .~1есорастительных 
условий, типам леса, типам насаждений 

Печать таб.1иu, характеризующих восстановите.lь
но-возрастную динамику лесных сообществ 

Схема программного комn.1екса, использованного для выявления динамики 
лесных сообществ по типам леса в Висертеком ЛПХ. 

саждений по типам леса формализована и реализована в виде 
программы на ЭВМ «Минск-32». 

Состав программы приводится на схеме. Суть ее состоит 
в следующем. Информация сплошной лесаинвентаризации по 
таксационным выделам (лучше по точкам таксации) на входе 
(модуль ФОР ИБ) перекомпоновывается с дополнением класси
фикационных признаков генетической классификации через НСИ 
и аналитически в специальную информационную базу. Затем 
информация сортируется по классификационным признакам ге
нетической классификации (модуль Сор 15 ). В пределах одного 
восстановительно-возрастного ряда в матрицах одинаковой 
структуры накапливаются (модуль ГЕНДИ) сведения такса
ционных характеристик насаждений по элементам леса (в пре
делах возрастных классов), сведения о динамике возобновления. 
а также сведения о пространствеином распределении типов лесо

растительных условий (ТЛУ) и типов леса (ТЛ). 
Технология обработки на ЭВМ предусматривает также по

полнение и накопление банка генерированных данных по лесо
устроительному региону (модуль ПОБДИ) в процессе текущей 
обработки конкретных объектов (лесхозов, леспромхозов) путем 
суммирования или дополнения матриr1. в соответствии с класси-
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фикационными признаками (ключами) в целях пополнения и 
последующей обработки тех типов леса, информация по которым 
в данном лесном массиве недостаточна. 

По генерированным данным на печать выдаются следующие 
таблицы (модуль ПРОТИ, ДИНАС): 

1. Распределение лесной площади по типам лесораститель
ных условий, типам леса и преобладающим породам в каждом 
из них. 

2. Динамика таксационных показателей насаждений восста
новительно-возрастного ряда (эскизы хода роста модальных на
саждений). 

3. Сведения о динамике возобновления, в том числе под по
логом насаждений. 

4. Сведения о динамике участия главной породы (главных 
пород) в составе древостоев. 

Эти сведения в достаточной мере отражают особенности и 
закономерности динамики лесных сообществ в разных лесо
растительных условиях. Они позволяют сделать теоретические 
выводы и обосновать системы лесоводетвенно-технических ра
счетов, а также дать практические рекомендации по оптимиза

ции будущей структуры лесного фонда и лесопользования. 
Кроме этого, материал обеспечивает построение рабочих ги

потез для второго этапа исследований- математического моде
лирования. В настоящей статье математическое моделирование 
динамики насаждений не рассматривается, поскольку оказалось 
достаточным лишь графическое выравнивание усредненных дан
ных, позволившее с большой точностью получить все парамет
ры нзменяющихся таксационных признаков древостоев. 

Исходный материал 

Таксация лесного фонда выполнена на площади более 
100,0 тыс. га глазомерно-измерительным методом по 1 и 11 раз
рядам лесоустройства. Ошибки в определении запасов и других 
таксационных показателей древостоев в среднем составили око
ло 2,8 %, что соответствует 1 классу точности. Такая точность 
nолучена в результате того, что все насаждения независимо от 

возраста протаксированы по элементам леса с указанием для 

каждого из них возраста, высоты, диаметра, запаса; в процес

се таксации заложено 16,1 тыс. релоскопических площадок и об
мерено 8,2 тыс. модельных деревьев, для корректировки запасов 
были подобраны таблицы, ошибки которых не превышали 
0,8+ 1,4 %. Общее количество таксационных выделов (наблю
дений), включенных в статистическую обработку, приведено 
в табл. 1. 

Результаты обработки и их обсуждение 

Результаты обработки материалов на ЭВМ приводятся в со
кращенном виде в табл. 2-17. 
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Таблица 4 
Динамика таксационных покаэател~й модальных древостоев (эскиэ хода роста) 

ельника травяного (ТЛУ-331) подзоны южной тайги 

'"' Измене- l(оэффнцнент ., 
" = о <t ния заf!а- варьирова- · ,_ 

;:!; 
t; '" u са, мэ ния,% " о S'н " t; u ., 

02 
., 

Состав ;:!; ,_ 
t; " .: .;, u о. '" древостоя .. с: - <t " о. u ... ,;. '"' ., 

" :;; "' "' ... " "'= " S' ... 
" u:< ,_ 

" "" о 2 = :о :с '" = >- о :!i "' "' u '" t; 2., с: - <t u "' 
.. 

о :;; = о >-"' .. :о " :.: :21 = u 
~ r:Q ~ ::<;' u:'J м= 

о. "' о 
u ,_ ., <t u 

10 3,8 Б 4,0 4,0 1989 2,5 8 0,8 0,8 34 38 59 
3,4 Ос 4,0 4,0 1830 2,3 7 0,7 0,7 20 32 65 
1,5 Е 3,2 3,6 884 0,9 3 0,3 0,3 63 80 115 
0,8 п 3,2 3,6 590 0,6 2 0,2 0,2 48 80 120 
0,5 с 3,0 3,1 400 0,3 1 О, 1 О, 1 65 90 100 

Ито го 5693 6,6 21 2,1 2,1 25* 42** 

30 4,2 Б 11,4 10,3 588 4,9 29 1 ,О 1 ,4 25 28 56 
3,0 Ос 12,5 9,5 522 3,7 20 0,7 0,7 24 21 88 
1,7 Е 9,0 10,0 306 2,4 12 0,4 0,6 45 57 109 
0,5 п 8,4 9,3 118 0,8 3 О, 1 О, 1 30 44 1'48 
0,6 с 9,6 9,8 106 0,8 4 о, 1 0,2 38 48 105 

. ~ 

И т ого 1640 12,6 68 2,3 3,0 29* 45** 

50 4,7.Б 17,0 17,0 396 9,0 74 1,5 2,6 18 20 61 
3,0 Ос 19,7 16,2 238 4,9 46 0,9 1 '7 26 17 96 
1,6 Е 16,5 17,5 129 3,1 24 0,5 0,6 23 25 104 
0,3 п 13,6 14,6 36 0,6 4 О, 1 - 12 12 188 
0,4 с 19,2 23,0 22 0,9 7 О, 1 о, 1 20 25 113 

Итого 821 18,5 !55 3,1 5,0 31* 45** 

Пдр: 6,5 Е 2,5 1500 67 27 
3,5 п 

70 4,6 Б 21,5 23,5 217 9,4 93 1,3 0,9 8 12 61 
3,3 Ос 23,1 22,0 179 6,8 65 0,9 0,7 17 12 88 
1,3 Е 20,3 23,5 65 2,8 26 0,4 О, 1 17 19 100 
0,3 п 18,3 19,7 23 0,7 6 О, 1 О, 1 9 9 190 
0,5 с 22,4 30,0 13 0,9 10 О, 1 0,2 8 21 105 

И т о г о 497 20,6 200 2,8 2,0 29* 34** 

60 2 ярус: 7, 11 'о 11,9 305 2,8 22 
5Е2, 5П60 
Пдр: 2,2 1600 59 50 
5,2Е4,8 П 

• •• То же, что в табл. 3. 



Окончание табл. ~ 

"' "" Измене- Коэффициент 

"' о <( ,;, ние запа- варьнрова-

... ::! "' "' u са, м 3 ни я. ~/0 ., u о :r- " >; :Е "' о:! "' Состав ... 
"' Q. u "' . ..: древостоя ., .. о. 

"' "' "' ... <(, "' о. 

'" :;;. ... ., ,; <О :С "' "' :0 ... 
о :Е = :!:С u:E :с :r ... "' "' о. u " "' :Е"' "' <( ;>. о ~ " 

"' " . u ... 
о :0 = о ;>. .. 

"'э "' "' э u 
С!) 1::( :.:: u~ о. "' = о 

С!) м :с u ... "' <( u 

90 4,7 Б 22,6 26,5 174 9,6 95 1,1 -0,1 !О 10 51 
\,8 Ос 23,3 24,4 79 3,7 40 0,4 -2,1 12 11 90 
2,0 Е 21,5 25,5 78 4,0 41 0,5 1,3 15 19 75 
0,7 п 21 ,О 23,3 30 1,3 14 0,1 0,6 14 10 160 
0,8 с 23,9 34,3 15 1,4 15 0,2 0,3 7 20 92 

И ТО ГО 376 21,0 205 2,3 21* 23** 

-
80 2 ярус: 16,5 17,7 190 4,5 38 

7,2Е2, 8П 
Пдр: 5,3П4, 2,3 1600 51 63 
7Е 

10 3,7 Е 22,4 26,9 155 8,8 89 0,8 2,8 15 20 5 
1,1 п 21,8 24,5 60 2,8 27 0,2 0,7 15 14 110 
1,4 с 23,9 34,8 34 3,4 36 0,3 \,1 9 21 55 
3,3 Б 21,8 26,4 152 8,3 83 0,8 -0,9 13 10 33 
0,5 Ос 22,2 24,1 24 1,1 11 О, 1 -1,1 15 15 192 

--
и то го 425 23,5 245 2,2 2,6 - 11* 16** 

Пдр: 5,3П4, 2,8 1750 37 63 
7Е 

30 4,5 Е 22,6 27,8 170 \0,3 106 0,8 0,7 17 21 46 
1,3 п 22,0 25,3 60 3,0 30 0,2 0,2 17 21 75 
1,8 с 23,9 36,3 38 4,0 43 0,3 0,3 13 23 17 
2,3 Б 20,4 25,1 115 5,7 57 0,5 -1,3 14 18 43 
0,1 Ос 21 ,2_ 23,7 7 0,3 3 - -0,2 17 19 275 

Ито го 390 23,3 239 1,8 -0,3 11* 16** 

Пдр: 5, 4Е, 3,0 2700 26 60 
6П 

50 4,8 Е 22,8 28,3 173 10,9 112 0,8 0,1 17 24 41 
1,4 п 22,2 27,7 55 3,3 33 0,2 О, 1 18 30 65 
1,9 с 24,0 36,5 40 4,2 44 0,3 - 17 27 10 
1,8 Б 20,0 24,1 88 4,0 45 0,3 -0,4 15 28 50 
0,1 Ос 20,7 23,6 5 0,2 2 - - 18 24 65 

Итого 361 22,6 236 1,6 -0,2 14* 19** 

Пдр: 6Е4П 3,2 3500 20 58 

•, •• То же, что в табл. 3. 

б* 



Таблица 5 

Динамика таксационных покаэателей модальных древостоев (эскиз хода 
роста) березняков (проиэводных) травяных (ТЛУ-331) подзоны южной тайги 

.. .., 
Изменения l(оэффициеит: 

о Щ: = .. :1 
о; .. u запаса, ма варьироваии.11, М ., о :r· QJ 

о; u .. о:& .. 
Состав ::1 t 

., 
.: ё. §.= ~ .. .. 
u древостоя .. .. ,; .. .. :il о. .. .. QJ .. : ~:. 

.. Ei t 11 
о. 

.. 
:1 = :&= ~ 

.. .. 
о >о о :1 

"' u .. о; :&"' с • u t о :il = о >-"' .. :а ~ :21 
.. 

IQ 1:1: ::.:: u~ о. ., 
~ о 

IQ оо: u .. .. u 

10 5,0 Б 4,0 3,9 3515 4,2 12 1,2 1,2 29 43 30 
4,0 Ос 4,0 3,8 2822 3,2 10 1,0 1,0 31 46 33 
0,6 Лn 3,0 3,4 441 0,4 2 0,2 0,2 33 45 160 
0,4 Ива 3,0 3,3 234 0,2 1 0,1 0,1 30 44 180 

Итого 7012 8,0 25 2,5 2,5 41* 1 .70** 

20 6,5 Б 9,0 8,2 1534 8,1 37 1,8 2,5 22 31 29 
3,3 Ос 9,3 8,0 855 4,3 20 1,0 1,0 26 35 48 
0,3 Лn 7,0 6,5 151 0,5 2 0,1 - 25 30 180 
0,2 Ива 7,5 6,6 29 О, 1 1 о, 1 - 25 35 200 

Итого 2569 13,0 60 3,0 3,5 32* 54** 

30 7,6 Б 13,0 11,3 1182 11,5 73 2,5 3,6 14 20 28 
2,4 Ос 13,4 11,0 421 4,0 22 0,7 0,2 21 24 75 

Итого 1603 15,5 95 3,2 3,5 22* 38** 

40 7,3 Б 16,8 15,3 707 13,0 95 2,4 2,2 7 16 28 
2,7 Ос 17,3 15,0 255 4,5 35 0,9 1,3 15 14 80 

Итого 962 17,5 130 3,3 3,5 13* 24** 

50 6,2 Б 19,0 18,5 446 12,0 100 2,0 0,5 6 14 29 
3,8 Ос 19,7 17,8 281 7,0 60 1,2 2,5 10 12 57 

Итого 727 19,(} 160 3,2 3,0 11* 17** 

60 5,8 Б 21,2 21,5 317 11,5 105 1,8 0,5 6 14 30 
4,2 Ос 21,9 20,7 238 8,0 75 1,2 1,5 6 11 46 

Итого 555 19,5 180 3,0 2,0 11* 16** 

70 6,5 Б 22,4 24,1 285 13,0 130 1,9 2,5 5 13 30 
3,5 Ос 22,8 23,4 163 7,0 70 1 ,о -0,5 5 11 50 

Ито го 448 20,0 200 2,9 2,0 14* .16** 
1 

80 7,0 Б 23,5 25,8 274 14,3 150 
) 

2,0 '5 13 31 1,9i 
3,0 Ос 23,8 25,0 126 6,2 65 0,8 -0,5 6 12 54 

1 

И т о го 400 120,5,215,2, 7,1,51 115* 1 16** 



Окончание табл. 5 

"' 
.. 

Изменении Коэффициент 
о ~ 

= заnаса, м 3 варьировании,% t :1! 
<: " u о S'" <: u "' "' Состав :1! .. oz "' Р. " <: ., 

" ri '" 
" . С>. древостоя .. "' ot" "' 

., 
С>. " ,; "' :а .. .. "' "= "' S' .. ... о :1! = :1;0: uZ l!i .. "' " "' " " <: z"' " ... о z .. 

"' :а = о ...,". " . "' "' 
u " u 

о "':а С>. "' :а = о 
~ ~ 1::( ::.:: u1:: м о: u .. "' "' u 

1001 7,1 Б 24,21 28,3 202 12,7 135 1,4 -1,5 5 12 33 
2,9 Ос 23,6 27,4 85 5,0 55 0,5 -0,5 9 12 62 

Ито го 287 17,7 190 1,9 -2,0 17* 17** 

120 6,8 Б 24,6 30,1 122 8,7 95 0,8 -2,0 5 11 34 
3,2 Ос 23,1 28,3 66 4,0 45 0,4 -0,5 9 13 70 

1 
Итого/ 188 112,7114011,21-2,51 118* 1 19** 

• , • • То же. что в табл. 3. 

Таблица 6 

Динамика таксационных показателеА модальных древостоев (3скиэ хода роста) 
ельников-сосняков липняковых (ТЛУ-332) подзоны широколиственно

хвойных лесов .. 
"' ~ 

= 
Изменения КоэффицненУ .. :1! ~ .. u запаса, м 1 варьирования. % 

"' u о S'" "' '= Состав :1! "' oz .. ----
Р. 

.. <: "' u " . С>. "' ... дРевостои 
~ t; .. ot" "' "' С>. • .., ,; 

~ 
:а .. .. .. = uz "' .. 

"' о :1! = :~~= = .. ., • ., u "' <: Z"' " "' о ::1! .. 
о 21 = о """' = . "' "' u " .. 
~ I'Q 1::( ::.:: u~ 

.. :а С>. "' :а = g м= u .. .. "' 
10 3,4 с 2,4 3,2 3730 3,0 10 1 ,о 1,0 47 43 48 

0,7 Е 4,3 5,2 330 0,7 2 0,2 0,2 46 43 125 
3,5 Б 4,4 4,3 2479 3,6 10 1,0 1,0 35 44 50 
1,2 Ос 4,4 4,5 629 1,0 4 0,4 0,4 45 50 185 
0,7 Лп 4,4 4,6 421 0,7 2 0,2 0,2 38 38 165 
0,3 Ива 4,4 4,6 301 0,5 1 0,1 О, 1 30 38 185 

Ито го 7890 9,5 29 2,9 2,9 62* 54** 

30 1,8 с 11,5 12,0 292 3,3 16 0,5 0,3 12 26 40 
0,3 Е 10,7 11,8 48 0,5 2 0,1 - 19 24 152 
5,7 Б 11,3 10,5 935 8, 1 50 1,6 2,7 14 12 35 
1,8 Ос !2,0 10,0 331 2,6 15 0,5 0,5 2 11 135 
0,2 Лп 8,5 7,5 68 0,3 2 0,1 -0,3 15 16 165 
0,2 Ива 7,5 6,6 88 0,3 2 0,1 - 15 16 165 

и то го 1762115, 11 87 12,913,21 
1 

20* 
1 

23** 



Пр о д о ,'I ж е н и е т а б .1. 6 

"' 
.. 

Изменения !(оэффициент "' ,;, о "[ .. :; с; "' <J запаса, мз варьировання, ~1.. 
"' u о §~ Q) 
t; "' "' --- -Состав :!! ... Q) 

с: u с; -.: древостоя ..; "'"" 
о. 

" "' ... ,;. "[" Q) 

" о. 

" <J ... " "'= " 3' :;; ... 
"' "' о :!! = :;:с <J:!! :с ... Q) 

"' о. u "' с; :;'-' " "[ :>. о :; ... "' :;; = о :>."' "' - " " 
u " <.) о 

~ :.::- u~ ":;; с. " 
:;; = о I:Q "" м:: <J ... "' "[ .... 

Пдр: 7,5 Е 0,5 700 1В 33 
2,5 п 

50 1,7 с 19,0 20,6 В7 2,9 24 0,5 0,4 в 1В 25 
0,2 Е 16,7 19,5 14 0,4 3 О, 1 О, 1 10 17 225 
6,0 Б 17,3 1В,О 397 10,1 во 1,6 0,5 9 10 35 
2,1 Ос 1В,О 16,0 159 3,2 30 0,6 1 ,О 6 9 100 

Итого 657 16,1 137 2,В 2,0 23* 30** 

Пдр: 6,5 Е 2,5 1000 37 37 
70 3,5П 

1,5 с 23,0 27,5 54 3,2 32 0,5 0,4 7 14 31 
0,2 Е 19,7 22,В 10 0,4 4 О, 1 О, 1 7 12 260 
5,0 Б 22,1 23,2 265 11 '2 111 1,6 2,4 7 10 36 
3,3 Ос 22,7 23, 1 155 6,0 72 1 ,О 2,5 в 9 6В 

Ито го 4В4 20,7 219 3,2 5,4 16* 20** 

Пдр: 3,5Е 3,4 
3,5П 

1500 41 56 

2Б!Ос 
90 2,0 с 26,0 33,5 45 4,0 43 0,5 0,7 5 13 36 

0,3 Е 25,9 2В,2 10 0,6 6 0,1 О, 1 5 9 2\0 
6,4 Б 23,4 27,0 227 13,0 13В 1,5 0,9 в 9 27 

· 1,3 Ос 25,2 25,4 51 2,6 29 0,3 -2,5 10 14 115: 

и то го 333 19,3 216 2,4 -О,В 30* 32"'* 
.. 

Пдр: 5Е3, 3,5 1900 40 59 
5ПIБ 0,50с ,. 

110 3,0 с 26,2 42,2 43 6,0 63 0,6 1 ' 1 5 13 42 
1,0 Е 23,6 29,7 26 1 ,В 21 0,2 0,9 4 7 13() 
5,2 Б 22,2 28,4 174 11,0 113 1 ,О -1,6 12 9 29 
О,В Ос 27,0 2В,О 23 1,4 17 0,2 -0,2 9 12 1В7 

и т о г о 266 20,2 214 2,0 0,2 - 31* 30** 

Пдр: 3,4 20(!0 35 59 
6Е3ПIБ 

130· 3,В с 26,2 50,6 41 В,3 в в 0,7 1 ,О 5 ' 14 38 
1,2 Е 23,6 29,4 40 2,7 2В 0,2 О, 1 5 9 77 
4,5 Б 21 ,О 29,2 151 10, 1 105 О,В 0,2 10 9 32 
0,5 Ос 26,0 31 ,в 13 1 ,О 12 О, 1 -0,2 в 12 227 

И т о г о 245 2~ , 1 1 233/1 • вl 1,11 125* 1 25** 



Окончание табл. 6 

"" " " 
= 

Изменение Коэффициент о "( 

t " "' u зап.аса, мs варьирования, ~lo ::; о "" " r; ::; 
u " о:; " ----Состав ... 

" " ,; древостоя 
,;. u t: • о. "' ,; ... "" "(~ О) " о. u. ... " ;. "'= " '! ... " "' u:E " ::r " о. о :; = :; = "' = ... " " "' 

u "' " :;о.> t: • "( ... о :; ... 
о '! "' о ..,". «~'! " :с u '"' (J .. 
(!j (!j ~ :.: u1j "'"' 

о. " '! = о u ... " "( (J 

Пдр: 6,5Е 3,0 2000 29 45 
3,5 п 

150 4,2 с 26,3 59,0 37 10,0 106 0,7 0,9 4 14 25 . 1,2 Е 23,6 28,2 46 2,9 30 0,2 О, 1 5 14 70 
''' 4,4 Б 19,7 30,1 149 10,6 111 0,7 0,3 6 9 30 
: 0,2 Ос 24,3 42,0 4 0,5 6 О, 1 -0,2 8 14 245 

и то г о 236 24,0 153 1 '7 1' 1 17* 20** 

Пдр: 5, 2,8 2000 23 23 
5Е 4,5П 

. •. •• То же, что в табл. 3. 

Таблица 7 

Динамика таксационных показате:~ей модальчых дрезосrоев (зскиз хода роста) 
ельников лиnняконых (ТЛУ-332) nодзJ~ы широ!<олисrве:-~но-хвойных лесов 

"" ., 
~ 

= 
Изменение Коэффициент 

о 

" "' запаса, мs варьировани~, ~lo ... :; о "" 
(J 

" (J ., " " о:; ., 
Состав ::; ,;. t r; " ..: t: • 

~" "' "' древостоя ,; ~ "" "' " о. " u ;. "'"' "' '! ... 
"' ... u:; ::r ., 

о :; = ::;= = ... "' .. о. " ... о ::; 

"' u "' " 
:;<> t: • "( u ... 

о '! = о ..,". «~:i! "' :с 3 "' u 
1:1;1 (!j ~ :.: u1j "'"' 

о. "' = о u ... ., "( (J .. 
1 

12273 10 4,2 Б 4,0 4,1 3,0 10 1 ,О 1 ,О 38 38 57 
1,2 Ос 4,2 4,2 794 1 ' 1 3 0,3 0,3 40 42 172 
2,1 Лn 4,5 4,7 865 1,5 5 0,5 0,5 54 56 80 
1,7 Е 5,2 6,0 425 1 '2 4 0,4 0,4 46 47 66 
0,8 п 5,0 5,7 275 0,7 2 0,2 0,2 42 45 120 

Итого 4632 7,5 24 2,4 2,4 51* 43** 

30 4,3 Б 10,7 10,4 636 5,4 32 1 ' 1 1 ,4 30 33 68 
1,5 Ос 11 ,6 10,5 243 2,1 11 0,4 0,5 26 30 130 

. 1,4 Лп 9,1 8,0 398 2,0 10 0,3 0,2 23 36 145 
1,6 Е 10,6 11,2 223 2,2 12 0,4 0,5 35 38 90 

. 1,2 л 10. 1 10,5 185 1,6 9 0,3 0,4 34 38 117 

j 1 Итого 1685 14,3 7412,5 3,0 1 24* 38** 



Продолжение табл. 7 

,'2 :й 
Изменение Коэффициент = .. "' = запаса, м• варьирования, % 

:r.,; (j ., ., ---1; 
Состав ::! Диаметр, 

о: .. 
t:: ., 

.: древостоя см 
t:cu Q, 

"' "' <i "' 
Q, .., ,; .. 1:( 

"' " :i! .. "' .. .. "'" ~ "' 
~ 

о = ;:su u = .. ., 
"' (j t; ::s." "' 1:( о ::! .. 

о :i! о 
с: " "' 

u "' u _...., .,. Q, "' :i! = о 

~ c:Q :.:; Uot (")::! " .. .. 1:( " 

1 Пдр: 5, 
3Е4, 7П 1,3 1300 67 48 

50 3,9 Б 17 .о 16,8 339 7,5 61 1,2 1,5 25 27 74 
2,8 Ос 18,7 17,8 197 4,9 44 0,9 1,5 19 24 110 
0,7 Лп 13,0 13,0 128 1, 7 11 0,2 0,1 20 37 210 
1,5 Е 17. 1 18,2 123 3,2 23 0,5 0,5 26 28 91 
1,1 п 16,2 17,0 110 2,5 17 0,3 0,4 24 27 122 

Итого 897 19,8 156 3,1 4,0 22* 32** 

Пдр: 5, 2,4 1750 55 52 
2Е4, 8П 

70 4,8Б 21,0 23,2 237 10,0 93 1,3 1,6 13 18 65 
1,8 Ос 21,6 23,0 87 3,6 35 0,5 -0,5 13 20 140 
0,5 Лп 17,5 16,5 47 1,0 10 0,2 -0,2 19 22 275 
1, 7 Е 20,6 24,3 82 3,8 34 0,5 0,5 15 21 76 
1,2 п 19,4 20,9 79 2,7 23 0,3 0,3 17 21 135 

Итого 532 21 ,1 195 2,8 1, 7 20* 25** 
60 2 ярус: 

6,2Е3, 8П 12,5 13,1 240 3,2 22 
Пдр:5,2Е4, 2100 60 60 
8П 2,9 

90 4,6 Б 22,4 26,8 173 9,7 99 1 • 1 -0,2 12 14 65 
1,2 Ос 23,0 27,0 44 2,5 26 0,3 -0,6 12 18 173 
0,5 Лп 19,8 21,2 25 0,9 10 0,1 0,3 18 22 305 
2,5 Е 22,4 26,7 98 5,5 54 0,6 1,0 12 15 70 
1,2 п 21,2 24,6 63 3,0 27 0,3 0,1 12 15 126 

2 ярус: 
Итого 403 21,6 216 2,4 0,6 19* 21"'* 

6,6Е3,4П(80) 17,5 19,0 !50 4,3 38 
Пдр: 5Е5П 3,3 2400 54 42 

10 3,9 Е 22,8 28,0 147 9,1 92 0,8 2,2 11 12 47 
2,1 п 21,9 26,4 91 5,0 5I 0,5 1,5 11 12 75 
2,9 Б 21,9 27,8 107 6,5 67 0,6 -1,8 12 12 83 
0,5 Ос 23,0 28,4 16 1,0 12 0,1 -0,7 12 16 268 
0,6 Лп 20,0 22,2 31 1,2 13 О, 1 0,2 14 20 210 

Ито го 392 22,8 235 2,1 1,4 20* 21*"' 
Пдр: 3,3 2400 52 50 

30 
5,2Е4,8П 

29,5 !52 10,3 109 0,8 0,6 10 13 20 4,7 Е 23,5 
2,5 п 22,6 28,0 91 5,6 59 0,5 0,2 10 13 43 
1,9 Б 21,7 29,6 62 4,3 44 0,3 -0,9 11 11 92 
0,3 Ос 22,4 31,0 7 0,5 6 0,1 -0,2 11 14 340 
0,6 Лп 20,0 23,0 31 1,3 14 0,1 0,1 10 16 190 

1 
Итого 343 22,0 232 1,8 -0,2 21* 

1 1 1 1 1 1 1 l 
21** 



О к о н чан и е т а б л. 7 

"" "' "' Изменение Коэффициент о "'{ 

= t; 
е; "' запаса, м • варьирования, ~;, 

::Е о "" 
() 

u "' "' r; 
Состав ;11 .. о:& "' -----

о. () а..; "' "' древостоя .. а. 

"' t t ,; "'{" "' а. .. .. "'"' "' "' :0 .. "' .. u::E S" а. о :& "' ::E:S: "' .. "' .. 
() .. е; :&"' .. "'{ .... о :& .. "' с: • u "' о :0 "' о ...... "' "' () 

jQ I'Q t:t: :.:;' u~ 
.,:о 

"' "' :0 "' о 
м о: u .. "' "'{ () 

Пдр: 
5,3Е4, 7П 

3,4 2200 47 51 

150 4,9 Е 24,4 32,2 126 10,3 108 0,7 -0,1 9 15 23 
2,4 п 23,0 29,7 71 4,9 52 0,3 -0,4 9 14 45 
2,0 Б 21,8 31,6 52 4,1 43 0,3 - 11 15 70 
0,3 Ос 22,2 23,8 6 0,5 6 - - 10 16 310 
0,4 Лп 20,0 24,2 17 0,8 9 0,1 -0,3 9 13 270 

Итого 272 20,6 218 1,4 -0,8 22* 21** 

Пдр: 3,6 2100 46 37 
5,6Е4,4П 

• •• То же, что в табл. 3. 

Таблица 8 

Динамика таксационных показателей модальных древосrоев (эскиз хода pocra) 
березняков (производных) липняконых (ТЛУ-332) подзоны широколисrвенно

хвойных лесов .. 
" 1;i 

= 
Изменения Коэффициент 

о 

t 
е; "' запаса, м3 варьирования,% 

:& о Е[ м () 

r; () " о:& "' -----" Состав :2 ... r; "' "' о. и ,.; древостоя .. с: • 
~- "' а. 

<J .. ,; "" "' "' :0 ,.. .. .. ... "' .. "' и:& "' S" .. "' " а. о :& "' ;&СО .. ., 
о :& "' "' и .. е; ::Е"' t:: • "'{ .... 
() " 

.. 
о :1! "' о ...... "' "' () 

I'Q I'Q t:t: :.:;' u~ ":1! а. "' :1! "' о 

"""' и .. " "'{ () 

10 7,1 Б 3,8, 3,5 6028 5,8 15 1,5 1,5 27 33 24 
1,0 Ос 3,9 3,0 849 0,6 2 0,2 0,2 25 32 130 
1,4 Лп 4,1 4,8 552 1,0 3 0,3 0,3 52 54 79 
0,5 Ива 3,5 3,7 279 0,3 1 0,1 о, l 34 41 170 

--
Итого 7708 7,7 21 2,1 2,1 30* 34** 

~о 7,4 Б 8,6 7,7 1868 8,7 38 1, 9 2,3 18 24 18 
1,2 Ос 8,3 7,5 272 1,2 6 0,3 0,4 18 26 120 
1,0 Лп 7,4 7,0 286 1,1 5 0,3 0,2 28 24 140 
0,4 Ива 7,0 6,5 !51 0,5 2 0,1 0,1 17 22 200 

Итого 2577,11,61 51 12,613,0 1 
1 

21 * 1 32** 



Окончание таб.1. 8 

"" ., "' Изменения !(оэффициент 10( .. о "' t :е 
<: :r. u запаса, мэ варьирования.% 
о "' " 

u ., 
~:е ., 

Состав :е .. "' ,: о. u с • 
f,i~ "' "' 

~ 
древостоя 

'" .. ,; "" "' "' :а 
а. "' ... " "'"' ~:е "' :r ... ., 

а. о :е = :е= = .. "' "' .., u "' <: ::!!"' с . 10( » о :е .. 
о :а = о »"' "' :.: u "' u 

IQ IQ ~ ~ u1! .. :а а. "' :а = о 
м= u .. ., 10( u 

30 8,4 Б 13,5 11 ,8 1355 13,3 82 2,7 4,4 13 16 18 
0,9 Ос 12,8 12,1 130 1,5 9 0,3 0,3 14 20 140 
0,7 Лп 10,5 9,6 166 1,2 7 0,3 0,2 22 20 !50 

Итог о 1651 16,0 98 3,3 4,9 18* 27* .. 

40 8,7 Б 16,9 15,3 864 16,3 125 3,1 4,3 11 15 18 
1 ,О Ос 17,2 16,0 85 1. 7 14 0,4 0,5 12 17 150 
0,3 Лп 14,0 12,0 44 0,5 4 0,1 -0,3 19 19 280 

Ито го 993 18,5 143 3,6 4,5 17* 23** 

50 8,7 Б 19,0 18,2 653 17,0 143 2,8 1,8 10 13 20 
1,1 Ос 19,5 19,0 78 2,2 18 0,4 0,4 10 16 154 
0,2 Лп 15,8 14,5 24 0,4 4 О, 1 - 18 18 300 

И т о го 755 19,6 165 3,3 2,2 - 16* 20** 

60 8,3 Б 20,9 21,5 457 16,6 !55 2,6 1,2 9 12 25 
1,4 Ос 21,3 22,2 75 2,9 27 0,4 0,9 9 16 145 
0,3 Лп 17,6 16,4 24 0,5 5 0,1 О, 1 17 17 300 

И т ого 556 20,0 187 3,1 2,2 - 16* 19** 

70 8,2 Б 22,3 23,5 392 17,0 168 2,4 1,3 8 12 23 
1,5 Ос 22,3 23,5 69 3,0 30 0,4 0,3 8 16 136 
0,3 Лп 19,0 19,0 21 0,6 6 0,1 0,1 16 16 270 

И т ого 482 20,6 204 2,9 1, 7 - 15* 18** 

80 8,4 Б 23,6 27,0 290 16,6 172 2,2 0,4 7 12 22 
1,5 Ос 23,4 26,3 50 2,7 29 0,4 -0,1 7 15 130 
0,1 Лп 20,0 20,0 6 0,2 2 - -0,4 15 15 260 

Итого 346 19,5 203 2,6 -0,1 - 15* 17** 

100 8,6 Б 24,0 30,2 212 15,2 161 1,6 -0,2 5 9 20 
1,4 Ос 23,9 29,0 38 2,6 27 0,3 -0,1 5 12 105 

Итого 250117,81 181 /1 , 9]-о, 3/-1 14* 
1 

17** 

• •• То же, что в табп. 3. 
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Таб.~ица 9 
Динамика таксационных показателеА модальных древостоев 

(эскиз хода роста) осинников (производных) липняковых (ТЛУ-332) 
подзоны широколиственно-хвоАных лесов .. Измене-.. ~ о 

нии за- !(оэффициент о ., 
варьирования о % о; .. 

" паса, м3 о ёfм cu 
Состав :& .. о:& ., 

Диаметр. .. о; "' " t:- а. 

"' 
.. древостоя .. см .. "(~ "' а. .. ,; .,., 

"' ~ :3 .. ., ~ = :в= 
и:& = .. .. .. 

" .. О( » о :& .. :21 
о; :;cu t: - "' "' " .. и о >о"' .. :~~ а. "' :s ., 

8 i%1 :.:;' u1:j м: " .. .. О( 

8 0 0 Ос 4,3 3,5 6028 5,8 24 2,4 2,4 43 66 19 
1,3 Б 4,0 3,5 728 0,7 4 0,4 0,4 37 45 105 
0,3 Лп 4,0 3,7 279 0,3 1 о, 1 0,1 42 27 70 
0,4 Ива 3,9 3,5 335 0,4 1 о, 1 О, 1 25 30 155 

Итого 7370 7,2 30 3,0 3,0 80 * 5I ** 
7,8 Ос 8,7 7,0 3041 11 '7 55 2,8 3,1 20 25 20 
1,2 Б 8,1 7,0 364 1,4 8 0,4 0,4 22 28 100 
0,4 Лп 8,0 7,0 156 0,6 3 о, 1 0,2 20 16 150 
0,6 Ива 7,0 6,0 283 0,8 4 0,2 0,3 15 25 190 

Итого 3844 14,5 70 3,5 4,0 27 * 35 •• 

8,3 Ос 12,7 10,6 2013 16,0 100 3,4 4,5 15 17 17 
1,0 Б 12,5 11 ,5 183 1,9 12 0,4 0,4 15 22 100 
0,4 Лп l1 ,7 10,0 64 0,5 4 0,1 о, 1 16 11 138 
0,3 Ива 9,8 8,5 53 0,3 4 О, 1 - 17 19 226 

Итого 2313 18,7 120 4,0 5,0 17 * 24 •• 

8,9 Ос 16,8 15,2 1096 19,9 153 3,8 5,3 8 12 14 
1,1 Б 16,5 16,0 100 2,0 17 0,4 0,5 11 18 106 

Ито го l196 21,9 170 4,2 5,8 13 * 17 ** 
9,2 Ос 19,7 19,8 711 21,9 200 4,0 4,7 5 11 12 
0,8 Б 19,3 19,4 71 2, 1 18 0,4 0,1 8 16 140 

Итого 782 24,0 218 4,4 4,8 12. 16 ** 
9,0 Ос 21 '7 23,8 510 22,7 228 3,8 2,8 3 13 11 
1,0 Б 21,0 22,5 70 2,8 24 0,4 0,6 8 14 160 

Ито го 580 25,5 252 3,2 3,4 12. 18 ** 
8,4 Ос 22,6 25,3 414 20,8 211 3,0 -1,7 4 13 13 
1,6 Б 21,9 25,2 70 3,5 39 0,5 1,5 9 11 70 

Итого 1 484,24,31 250 lз,s1-o,21 
1 

13. 
1 

18 * * 



Продолжение табл. 9 
.., 

Изменения 
со Qj 

= 
Коэффициент 

С> "t запаса. .. t; .. u м• варьирования, % ., С> =r~ Qj 
о; со С>:>! со 

Состав 
::;; 

Диаметр. .. t; Qj 

.: u 1: • а. ., .. 
древостоя 

'" 
см .., 

"{" Qj :15 а. 

"' " ,; Qj .. 
"' ~ .. "' u::;; Qj 

~ 
,.. Qj .. 

а. "' 
::;;., .. :с 

С> ::;; "' ., u t; :;;а> 1:" ~ u .. !:: С> :15 С> ;.,О' .. ;а :о :а а. Qj "' С> 
~ ~ ::.:: u~ ("):С u .. со "t u 

во 8,2 Ос 23,2 26,8 

1 

340 1 
19,2 200 2,5 -1,1 4 13 14 

1,8 Б 22,7 27,5 69 4,1 45 0,6 0,6 9 9 65 

Итого 409 23,3 245 3,1 -0,5 15 * 16 ** 

100 8,2 Ос 24,0 30,2 208 14,9 160 1,6 -2,9 10 14 22 
1,8 Б 23,5 31,3 40 3,1 34 0,4 -0,7 12 10 105 

1 Итого/ 248 1 18,0 1 194 /2,0/-3,6/ 1 21 * 1 25 ** 

• • • То же, что в табл. 3. 

Т а блиц а 10 

Динамика таксационных показателей модальных древостоев (эскиз хода роста) 
сосняка-ельника травяно-зеленомошникового (Т ЛУ -333) подзоны 

широколиственно-хвойных лесов 

.., .. Qj 

= 
Изменение К озффициент 

С> <( .. t; "' u запаса. мз варьирования. % ., С> '"" 
Qj 
со о; ::;; со С>:>! Qj ---Состав Диаметр. .. t; а. .: u 

1: " "t Qj 
.. 

древостоя '" см "" 
., а. "' u ,; ..,:, Qj :а .. .. "'"' Qj =r .. .. 

С> "' ::;;:;: :с ~ 
., 

"' а. u t; :;;о.> "' ~ 
;., ::;; ... .., 

:а 1:" :о u "' " С> С> ;.,"' .. :а а. " :а "' С> 
~ ~ ::.:: u~ ("):С u .. со "t u 

10 5,0 с 4,0 4,3 2961 4,3 13 1,3 1,3 88 95 56 
0,8 Е 5,6 6,0 212 0,6 2 0,2 о ? 27 32 125 .-
3,5 Б 4,5 4,2 2383 3,3 9 0,9 0,9 57 62 43 
0,7 Ос 4,5 3,6 589 0,6 2 0,2 0,2 38 54 140 

Ито го 6145 8,8 26 2,6 2,6 40 * 33 ** 

30 3,9 с 9,9 11 '2 700 6,9 39 1,3 1,3 22 21 48 
0,4 Е 8,7 10,2 98 0,8 4 о, 1 0,1 15 13 122 
3,7 Б 9,9 10,4 777 6,6 37 1 '2 1,2 16 33 31 
2,0 Ос 10,2 9,0 393 2,5 20 0,7 1 '2 16 25 137 

И т о г о 1968 16,8 100 3,3 3,8 16 * 26 **' 
Пдр: 6Е4П 0,8 1000 

50 3,8 с 16,5 18,4 305 8, 1 66 1 ,3 1 ,4 15 15 57 
0,3 Е 12,2 14,6 43 0,7 6 О, 1 о, 1 14 11 143 
3,5 Б 15,5 16,6 356 7,7 62 1,3 1 ,3 16 22 37 
2,4 Ос 16,2 15,8 240 4,7 41 0,8 1 ,О 10 18 110 

Итого/ 944/ 21,2 1 175 /3,51 3,8 1 1 12. /81 ** 



Продолжение табл. 10 .. 
"' 

., 
= 

Изменение I(оэффициент 
о "( 

t 
t; "' u запаса, м8 варьирования. % 
о g" ., 

t; 
:Е "' О ::Е 

., ---
Состав Диаметр, .. t; 

., 
"' ti 

u t:. о. ., 
древостоя ,; см "(" 

о. 

,;. .. ., ., 3 t 
.. .. .. "'"' u::E 

., g .. "' о. о "' ::E:s: "' = ~ о ::Е 
.. 

s u t; :Е"' t: . ~ () "' t 
3 о ~ .. "'3 "' 3 о. ., = о 

IQ ~ ::.:;' u~ O'J:S: u .. "' "( u 

Пдр: 5,7Е, 1,6 1400 
4,3П 

70 3,9 с 22,2 25,4 186 9,4 90 1,3 1,0 13 13 65 
0,3 Е 15,6 19,0 21 0,6 6 0,1 - 14 11 167 
3,8 Б 19,7 22,4 228 9,0 87 1,2 1,3 20 14 42 
2,0 Ос 22,2 22,0 118 4,5 46 0,7 -0,7 8 13 95 

Ито го 553 23,5 229 3,3 1,6 13 * 16 * 

Пдр: 5,3Е, 2,9 2100 
4,7П 

90 3,9 с 24,5 28,7 139 9,0 90 1,0 - 14 14 61 
0,4 Е 19,0 23,3 21 0,9 9 0,1 0,2 13 14 163 
4,9 Б 20,4 25,0 224 11 ,о 112 1,2 1,2 25 13 45 
0,8 Ос 24,0 25,6 35 1,8 18 0,2 -1,4 9 10 177 

Ито го 419 22,7 229 2,5 - 25. 23. 

Пдр: 5,3Е, 2,8 2200 
4,7П 

10 3,9 с 25,9 31,8 124 9,8 100 0,9 0,8 11 15 54 
1,6 Е 22,5 26,0 72 3,8 40 0,4 2,0 8 9 107 
4,0 Б 20,4 26,6 173 9,6 102 0,9 -0,7 20 10 47 
0,5 Ос 23,9 25,7 23 1,2 14 о, 1 -0,1 4 7 203 

Итого 390 24,4 256 2,3 2,0 18 * 16. 

Пдр: 5,7Е, 2,3 2500 
4,3П 

30 4,9 с 26,1 36,3 122 12,6 138 1, 1 2, 1 7 16 30 
1,5 Е 24,1 30,2 56 4,0 42 0,3 -0,5 12 17 46 
3,2 Б 20,0 28,9 122 8,0 88 0,7 -0,7 22 15 40 
0,4 Ос 23,4 25,8 19 1, о 12 0,1 -0,1 11 8 225 

Ито го 319 25,6 280 2,2 0,8 14 * 15 •• 

Пдр: 6,7Е, 2,3 2500 
3,3П 

50 5,6 с 26,3 44,0 93 14, 1 150 1,0 0,3 6 17 17 
1,3 Е 24,4 33,0 35 3,0 36 0,2 -0,2 18 28 50 
2,7 Б 19,6 31,0 89 6,7 72 0,5 -0,8 25 24 31 
0,4 Ос 22,5 26,2 16 0,9 10 о, 1 -0,1 18 12 240 

Ито го 233 24,7 268 1,8 -0,8 13 * 18 ** 
Пдр: 7,8Е, 2,6 2400 
2,2П 

•, •• То же, что в табл. 3. 



Таблица 11 
Динамика таксационных показателеR модальных древостоев (эскиз хоДа роста) 

ельников крупнотравных (Т :Л У -341) подзоны южной тайги 

.. .. 
Изменения !(оэффициен't' о ~ .. t; 

"' ., запаса, м.s варьирования, % о ., .. :fн t; 

" .. o:li .. 
Состав Диаметр. 

., 
,; u t; О." "' древостоя 

'" см 
с: " 1'{:!; ., ., 

о. .. u ,;. .. ., :! 
" .. "'"' "' S" .. .. u " :с s ., 
о. о = :.;:с ":а "' "' u t; z<> "( :>. " ... с: :с "' :< u " u о :а о ;..."' "'= :а = са са :<;' u~ о. "' о 

"'" u ... .. 1'{ u 

10 4,4 Б 3,7 4,0 2228 2,8 10 1 ,О 1,0 35 36 64 
1,3 Ос 4,5 4,6 542 0,9 3 0,3 0,3 37 37 170 
1,7 Лп 3,8 3,8 1146 1,3 4 0,4 0,4 44 47 130 
1, 7 Е 5,5 6,4 373 1,2 4 0,4 0,4 52 42 63 
0,9 п 4,1 5,3 272 0,6 2 0,2 0,2 43 47 162 

Ито го 4561 6,8 23 2,3 2,3 54* 48** 

:30 6,2 Б 11,4 11,2 812 8,0 55 1,8 3,0 25 25 62 
0,9 Ос 12,6 11,3 130 1,3 8 0,3 0,4 28 26 165 
0,7 Лп 9,2 9,3 206 1,4 6 0,2 -0,1 33 37 215 
1,7 Е 11,5 12,3 236 2,8 15 0,5 0,6 38 35 92 
0,6 п 9,5 10,7 145 1,3 5 0,2 0,2 30 32. 177 

Итого 14991 14,8 89 13,0 4,1 
1 

15*1 29** 

Пдр: 8,7Е 
2,3П 1,1 1000 20 24 

:so 5,7 Б 17,9 17,6 444 10,8 100 2,0 1,8 16 19 58 
1,8 Ос 19,7 18,6 125 3,4 32 0,6 1,5 19 20 135 
0,3 Лп 15,0 16,5 28 0,6 5 0,1 - 23 27 300 
1,6 Е 18,0 19,3 126 3, 7128 0,61 0,7 22[23 86 
0,6 п 17,0 17,2 65 1,5 10 0,2 0,3 20 24 180 

И т о г о 788 20,0 1175 3,51 4,3 
1 

17* 27** 

Пдр: 7Е3П 2,0 1600 30 50 

70 5,0 Б 20,5 21,7 279 10,3 104 1,5 0,1 10 16 60 
2,0 Ос 23,0 23,5 95 4,1 41 0,6 -0,5 13 15 133 
0,4 Лп 18,3 21' 1 29 1 ,О 9

1 
О, 1 0,3114 171300 1,9 Е 20,3 23,0 1011 4,2 39 0,6 о 5 14 19 70 

0,7 п 19,8 21,5 47 1 '7 14 0,2 0,2 14 18 153 

Ито го 551 21,3 207 3,0 0,6 - 25* 28** 
-60 2 ярус: 

6,7Е3П 11,3 12,0 360 4,1 23 
Пдр: 6Е4П 2,3 1800 28 50 

'94 



Состав 
древостоя 

90 4,4 Б 
1.3 Ос 
0,7 Лп 
2,5 Е 
1,0 п 

80 2 ярус: 
7Е3П 

110 

130 

Пдр: 
5,9Е4,1П 
3,7 Е 
2,2 п 
2,7 Б 
0,7 Ос 
0,7 Лп 

Пдр: 
5,8Е4,2П 

5,0 Е 
2,5 п 
1,8 Б 
0,1 Ос 
0,6 Лп 

Пдр: 
5,7Е4,3П 

150 6,6 Е 
2,0 п 
1,1 Б 
0,3 Лп 

Пдр: 
5,7Е4,3П 

12,8 
24,3 
19,4 
21,7 
21,2 

17,3 

2,6 
22,6 
21,8 
22,0 
24,5 
19,2 

2,8 

22,8 
22,3 
22,0 
24,7 
19,0 

Окончание таб.1. 11 

Диаметр, 
СМ 

25,3 
26,7 
23,0 
25,0 
24,4 

Итого 

18,3 

.. 
= 0: 
о 

:.: 

~ 
" "'" о:[:>! 

u • 
.. ;а 
C::z: 

"'"' C'l)u 

Изменения 
запаса, мз 

103 9,6 94 1,0 -0,7 
46 2,6 28 0,3 -0,7 
36 1,5 15 0,2 0,2 

110 5,4 5310,6 1,0 
49 2,3 22 0,2 0,5 

3441 21,4,212 12,31 0,3 1 

200 5,3 41 

2200 

26,8 151 8,5 86 0,8 1,8 
26,0 94 5,0 51 0,5 1,9 
27.5 106 6,3 63 0,6 -2,1 
29,0 26 1, 7 17 0,2 -0,6 
23,1 331 1,4 1510,1 -

Итого 410 22,91232 2,211,0 

2300 

l(оэффнцнент 
варьирования, су.. 

"' "' = .. ... 
8 

11 14 61 
14 11 157 
7 10 280 

14 12 63 
11 16 123 

1 21*1 25** 

27 39 

10 11 42 
8 12 70 

14 13 77 
7 13 174 
6 10 1 185 

21*1 23*• 

30 51 

28,2 
27,0 
28,7 
30,4 
22,6 

176 11,0 
94 5,4 
62 4,0 

113 0,9 1,4 8 14 26 
20 
88 

81 0,6 27 1,1 

55 0,4 -0,2 8 14 
41 0,3 -0,7 13 11 

1 ~ 1 °~ =g:~ 1 ~ 1 ~~ 
195 
200 

Итого 367 22,1 224 1,7-0,4 22* 25*• 

3,2 2400 30 38 

23,0 28,5 223 14,2 139 0,9 1,3 10 20 17 
22,6 27,3 
22,0 28,6 
19,0 22,1 

72 4,2 41 0,3 -0,8 10 17 20 
37 2,4 24 0,2 -0,8 13 8 93 
18/ 0,7/ 1 0,1 го,3 1 rо /17/245 

Итого 350 21,5 211 1,5 -0,6 22* 25** 

5,0 3000 21 32 



Таблица 12 

Динамика таксационных похазателей мо!l,аль~ых дрезосгоеа ( gскиэ хода P/)C'fa) 
ельников кислично-разнотраs!IЫХ (Т ЛУ -342) подз()нЫ mирокодиственно

ХВ()Аных десов 

l:i Od> 
Изменения Коэффициент 

с; :Е 
с:"' :3 запаса, м• варьирования, % 

.: Состав .. ё. с~- = 

11 
~ t ... "' ~ 1 

.. u 
~ 0'0 .. ..,:в 

и~ .. .. дРевостоя :Е ",с; 

~ ~!&:..; ~ .. .. Q, 
и .. t;O .... >- . ." .. ., 
:il "':в о"' >-"'= 

I:Q) "' ~ "'t " о 

:.:~ u S'= ~~';; "' ~:Е о CQ CQ ~" .. .. u 

10 4,2 Б 4,3 4,0 2805 3,5 7 0,7 0,7 40 42 45 
2,0 Ос 4,1 3,6 911 0,8 3 0,3 0,3 48 46 115 
0,4 Лп 4,5 4,5 110 0,3 1 0,1 0,1 45 54 185 
0,4 Ива 3,5 3,0 422 0,3 1 0,1 0,1 53 50 200 
1,8 Е 4,6 5,8 503 0,8 3 0,3 0,3 50 48 78 
1,2 п 4,3 5,0 287 0,5 1 0,1 0,1 50 45 150 

Итого 5038 6,2 16 1,6 1,6 45* 52** 

30 5,5 Б 11,0 10,3 984 8,2 46 1,5 2,3 24 32 51 
1,7 Ос 12,0 11,0 273 2,6 14 0,5 0,8 27 32 128 
0,3 Лп 8,0 8,8 65 0,4 2 0,1 - 30 34 300 
1,6 Е 10,5 10,3 288 2,4 13 0,4 0,5 38 35 98 
0,9 п 9,2 9,8 159 1,2 8 0,2 0,3 33 35 154 

Итого 1769 14,8 83 2,8 3,9 23* 38** 
50 Пдр: 6,9Е 

з.ш 
1 '7 1500 47 57 

5,4 Б 17,0 16,8 456 10,1 90 1,8 1,9 20 22 60 
2,3 Ос 18,7 18,0 186 4,8 38 0,8 1,2 20 26 117 
1,5 Е 17,7 18,3 137 3,6 23 0,5 0,6 22 21 93 
0,8 п 16,4 16,8 90 2,0 14 0,2 0,4 21 23 159 

. Итого 872 20,5 165 3,3 4,1 20* 28** 
70 Пдр: 6Е 4П 2,5 2400 41 65 

5,0 Б 20,7 22,0 287 10,9 107 1,5 - 15 17 60 1,9 Ос 22,8 23,5 95 4,1 41 0,6 -0,2 16 15 138 2,0 Е 
1,1 п 20,9 23,0 lll 4,6 42 0,6 1 ,о 18 20 85 

19,7 20,5 81 2,7 24 0,3 0,5 16 16 155 

Итого 574 22,3 214 3,0 1,3 19* 23** 
2 ярус: 6,5Е 
2,5П 60 

10,2 10,6 220 1,9 11 

90 Пдр: 5,6Е 2,3 
4,4П 

2500 52 44 

4,5 Б 22,0 26,0 186 9,9 99 1, 1 -0,6 13 16 60 
1,1 Ос 23,6 27,2 41 2,4 24 0,2 -0,7 13 15 170 
2,9 Е 22,3 25,5 127 6,5 64 0,7 1 '1 13 18 66 
1,5 п 21,5 24,0 71 3,2 33 0,4 0,5 13 13 132 

Итог о 1 425 1 22,0 1 220 ,2,41 0,3, 
1 

20* 122** 



110 

130 

Сост"в 
дрсuостuн 

2 ярус: 
6,7Е3. 3П80 
Пдр: 5,3Е4, 
7П 
3,8 Е 
1,9 п 
3,7 Б 
0,6 Ос 

Пдр: 5,:ш 
4,7П 
4,9 Е 
2,2 п 
2,4 Б 
0,5 Ос 

Пдр: 5,4Е 
4,6П 

150 5,4 Е 
2,1 п 
2,0 Б 
0,5 Ос 

Пдр: 5,4Е 
4,6П 

16,8 

3,0 

23,0 
22,1 
21,8 
23,8 

3,1 

23,6 
22,6 
21,7 
23,4 

3,3 

24,0 
22,9 
21,9 
23,0 

4,8 

17,1 

27,3 
26,2 
27,4 
28,7 

140 

2400 

152 
78 

146 
25 

3,2 23 

8,6 90 
4,2 45 
8,6 1 89 
1,5 15 

Окончание табл. 12 

Изменеtшя 
запаса. м·1 

Коэффициент 
варьирования. % 

1 1 J 

54 

0,8 1,5 9 
0,4 0,7 10 
0,8 -0,5 12 
0,1 -0,3 10 

52 

15 
10 
16 
15 

50 
95 
65 

200 

. и т о г о 40 1 23 ' 2 239 2. 2 1 • 4 20* 21** 

28,5 
27,5 
27,3 
29,3 

25()0 

168 
86 
92 
15 

10,7 
5,1 
5,4 
1,0 

116 
52 
57 
12 

48 

0,9 1,3 7 
0,4 0,2 8 
0,4-1,6 11 
0,1 - 10 

Итого 361 22,3 237 1,8-0,1 

31,() 
29,4 
30,4 
32,0 

и то г о 

2500 

150 
62 
55 
12 

11,3 
4,2 
4,0 
1 ,о 

279120,51 
2300 • 

124 
48 
46 
12 

46 

0,8 0,2 8 
0,3 -0,3 9 
0,3 -0,3 9 
0,1 - 11 

230 11,5 -0,4149 

44* 

14 
8 

16 
15 

20 
60 
72 

200 

20* 21** 

45 

9 
9 

13 
16 

15 
37 
48 

192 

24* 124** 
55 

•, •• То же, что в табл. 3. 

Таблица 13 
Дина~Wика таксационных показателей модальных древостоев (эскиз хода роста) 

березняков (производных) кислично-разнотравных (ТЛУ-34Z) подзоны 
широколиственно-хвойных лесо.в 

.. .. 
"' о. 
"' о 

CQ 

10 

Состаl! 
древостоя 

7,4 Б 
1,0 Ос 
1,1 Ива 
0,5 ЛII 

3,8 
4,0 
3,2 
3,5 

3,0 
3,1 
2,5 
3,0 

. .. 
".о 

"'" о; О 

о"' ;,::t; 

7780 
795 

1426 
283 

5,5 
0,6 
0,7 
0,2 

14 
2 
2 
1 

Изменения Коэффициент 
запаса, мз nарьироnання. % 

-"-1" " "' i'i ~ 
" "' с. "' u .. 

:21 .. 
о 
u 
:а 

" 
1,4 1,4 22 
0,2 0,2 25 
0,2 0,2 18 
0,1 О, 1 20 

48 
50 
40 
5') 

19 
138 

9,1 
200 

И т о г о /1 0284 / 7, О 1 1 9 /1 , 9/I , 9/ 1 33* /36** 



ОконЧание таб.~. l3 

.. Измellf>HIIH J<oJффllцlleiiT 
"' OdJ <: :<: '':. :~анJ.са, м·1 вaptJif"J-)OIHllнt н, % 

""' "'" ,.; о. 
. 

с:~~ Q. ---"-
Состав '" .. ~.: " ~ " u ,; ~:~ ~ .Q "' А 1 1 

"' древостоя .. " '-'" 0: "' .. "' "' о :Е = "' о. u "' <: :Е!=:{~ ~::: ~ » о ' Q. ... <') 

"' :.: ~ r;: f-o 
о А 

~~ о ~~; "а:: Q. " .Q "' .. 1S 
~ ~ ::.: (У) <О u .. "' ~:< u 

20 8,1 Б 8,5 7,7 2018 9,4 38 1,9 2,4 16 23 20 
0,9 Ос 8,0 6,7 227 0,8 4 0,2 0,2 17 25 142 
0,6 Ива 7,3 6,2 199 0,6 3 0,2 О, 1 20 23 124 
0,4 Лп 7,4 6,4 124 0,4 2 О, 1 о, 1 20 25 300 

И ТО Г О 2568 11 '2 47 2,4 2,8 24* 33** 

30 9,3 Б 13,0 11 ,8 1452 14,0 84 2,8 4,6 9 14 15 
О, 7 Ос 12,5 10,8 109 1 ,О 6 0,2 0,2 11 19 162 

и то г о 1561 15,0 90 3,0 4,8 19* 24** 
40 9,4 Б 16,6 15,2 937 17,0 127 3,2 4,3 5 11 10 

0,6 Ос 17,0 14,2 76 1,2 8 0,2 0,2 11 16 197 

Итого 1013 18,2 135 3,4 4,5 18* 22** 

50 9,2 Б 19,0 18,0 695 17,7 148 3,0 2,1 5 11 12 
0,8 Ос 20,5 17,3 G4 1,5 12 0,2 0,4 12 14 197 

Ито г о 759 19,2 160 3,2 2,5 19* 23** 

60 8,7 Б 21 ,О 20,8 521 17,7 163 2,7 1,5 6 10 17 
1,3 Ос 23,2 21 ,О 63 2,2 24 0,4 1,2 12 13 160 

и т о г о !'.8:1 19,9 187 3,1 2,7 19* 24** 

70 8,3 Б 22,5 24,0 • 378 17,1 173 2,4 1 ,О 8 10 20 
1,7 Ос 24,0 24,5 62 2,9 35 0,5 ! '1 11 12 140 

1 

И т о г о 440 20,0 208 2,9 2,1 19* 2\i** 

80 8,4 Б 23,1 26,2 323 17,4- 181 2,3 0,8 8 10 21 
1 ,б Ос 24,2 27,0 49 2,8 33 0,4 -0,2 9 12 132 

Ито г о 372 i 20,2 
214 2,7 0,6 18* 23** 

100 8,8 Б 24,3 28,0 304 18,7 196 2,0 0,7 7 8 20 
1,2 Ос 24,6 28,0 41 2,5 27 0,3 -0,3 8 11 131 

и то г о 345 21,2 223 2,3 0,4 
1 

14* 16** 

120 9,2 Б 24,8 29,2 281 18,8 202 1 '7 -0,! 5 

1 

7 20 
0,8 Ос 24,8 29,4 25 1 '7 18 0,2 -0;6 8 11 146 

Итого\ 306 120,51 220 11 ,9,-0, 71 
1 

10* 111** 

•. •• То же, что в табл. 3. 



Таб.1ица 14 

динамика таксационных показателей модальных д()Свостоев (эскиз хода роста) 
· осинни!(.ов (производных) кщ:лочно-разнотравных (ТЛУ-342) 

подзоны широколиственно-хвойных лесов 

д"'"~'' 1 

Измене- 1 Коэффициент ,;< 
шtя за-

"' варьирования. ~lo ,_ 

""" 
паса, мз ., о 

~; " :< "' 
о:: ----

Состав ,_ ""' "' ..: см ""' ""' <!:· " "' о. 
древостон "' ~~ "' :;s "' :;s "' u "'., " 

,_ 
"' 

,_ 
:<u u = S' .. " "' ;; о "о ~~ ;;{ >- о :< "' u ""' ~'::: "' "' 

u "' 
,_ 

о :;s о,_ "'"' о. " 
:;s = u 

u:J: о 
С1 С1 ~u "'"' u ,_ 

"' <( u 

10 8,3 Ос 4,0 3,8 150261 
5,7 25 

1'·' 2,5135 

1 

60 

1 

13 
1,7 Б 3,9 3,9 1089 1,3 5 0,5 0,5 35 55 72 

и то г о 6115 7,0 30 3,0 3,0 40* 54** 

20 8,4 Ос 8,3 7,5 2626 11,6 54 2,7 2,9 20 26 16 
1,6 Б 8,3 8,0 378 1,9 10 0,5 0,5 '22 27 82 

Итого 3004 13,5 64 3,2 3,4 22* 36** 

30 8, 7 Ос 12,8 11,4 1499 15,3 95 3,2 4,1 13 18 17 
1,3 Б 12,6 12,5 163 2,0 13 0,4 0,3 18 21 120 

--
и то г о 1662 17,3 108 3,6 4,4 19* 25** 

40 8,9 Ос if),5 16,0 940 18,9 140 3,5 4,5 6 12 15 
1,1 Б 17,0 lб,8 95 2,1 18 0,4 0,5 14 16 120 

Ито г о i035 21 ,О !58 3,9 5,0 17* !8** 

50 8,8 Ос 19,5 18,6 758 20,6 183 3,7 4,3 3 10 13 
1,2 Б 19,3 19,5 94 2,8 25 0,5 0,7 10 14 90 

и т о г о 852 23,4 208 4,2 5,0 14* 18** 

60 8,6 Ос 22,3 21,2 618 21,8 220 3,7 3,7 2 10 11 
1,4 Б 21,5 22,2 88 3,4 35 0,6 1 ,о 8 14 80 

и т о г о 706 25,2 255 4,3 4,7 14* 16** 

70 8,5 Ос 23,1 24,0 464 21 ,О 217 3,1 -0,3 2 9 12 
1,5 Б 23,4 24,8 72 3,5 37 0,5 0,2 5 13 87 

и то г о 536 24,5 254 3;6 -0,1 16* 18** 

80 8,6 Ос 23,3 26,3" 368 20,0 210 2,6 -0,7 1 8 15 
1,4 Б 23,8 27,5 52 3,1 32 0,4 -0,5 4 11 97 

и то г о 420 23,1 242 3,0 -1,2 18* 21** 

100 8,7 Ос 23,8 30,2 265 19,0 200 2,0 -0,5 1 6 18 
1,3 Б 23,8 29,3 42 2,8 31 0,3 - 3 6 103 

Нтого\ 307 21,8 231 2,3 -0,5 20* 
1 1 1 1 1 

23** 

• •• То же. что в табл. 3. 

7* 



Т а б .1 и ц а 15 

Динамика таксационных показателей модальных древостоев (эскиз хода роста) 
ельников приручьевых (ТЛУ-361) подзоны южной тайги 

Состав 
древостон 

10 5,5 Б 
1 ,О Ос 
1 ,О 0.1 
2,0 Е 
0,5 п 

30 5,6 Б 
1,1 Ос 
1,3 Ол 
1,6 Е 
0,4 п 

50 5,6 Е 
1,1 Ос 
1, 3 О л 
1,6 Е 
0,4 п 

70 Пдр: 7,7Е 
2,3П 
5,8 Б 
1,8 Ос 
0,5 Ол 
1,9 Е 
0,6 п 

2 ярус: 8,1Е 
1.9П 50 
Пдр: 6,8Е 
2,2П 

90 5,0 Б 
1,0 Ос 
0,2 Ол 
3,0 Е 
0,8 п 

3,5 
3,9 
3,0 
5,3 
5,1 

Диаметр. 
см 

3,7 
3,6 
4,0 
6,7 
6,6 

3349 3,6 
491 0,5 
636 0,8 
255 0,9 
58 0,2 

Итого 4789 6,0 

10,0 10 5 808 7,0 
Io,4 10:3 96 о,в 
9,0 10,2 220 1,8 

1 о' 8 12' 2 145 1 . 7 
10,0 11 ,О 42 0,4 

Изменения Коэффициент 
запаса, ;о...1з варьнровr~нl!я, % 

11 1. 1 1. 1 9 16 18 
2 о. 2 о. 2 1 о 19 180 
2 о. 2 о' 2 7 1 о 72 
4 ,0,4 0,4 14 18 30 
1 о . 1 о ' 1 13 22 90 

20 2,0 2,0 6* 13** 

38 1 '3 1 . 4 12 16 24 
7 0,2 0,2 9 16 165 
9 0,3 0,3 6 10 105 

11 0,4 0,4 12 15 40 
3 о. 1 о. 1 11 20 105 

и т о г о 1311 11 . 7 68 2' 3 2. 4 10* 20** 

15,5 
16,6 
12,8 
16,0 
14,2 

16,5 
16,1 
14,0 
17,8 
15,2 

407 8,7 
69 1,4 

130 2,0 
92 2,3 
39 0,7 

65 1 . :3 1 . 4 13 16 
12 0,2 0,2 8 14 
15 0,3 0,3 6 HJ 
19 0,4 0,4 10 13 
5 0,1 0,1 11 18 

30 
150 
140 
52 

120 

и т о г о 737 15,1 116 2,3 2,4 15* 25** 

1,2 900 37 28 

19,0 20,7 300 
19 '4 . 21 '2 79 
15,2 15,3 38 
18,5 20,8 88 
17,0 19,2 34 

10,1 88 1,3 1,0 14 16 37 
2,8 26 0,4 0,6 9 13 140 
0,7 7 0,1 -0,6 6 10 210 
3,0 26 0,4 0,4 9 11 60 
1,0 8 0,1 0,1 10 16 130 

и т о г о 539 17'? 155 2 '4 1 '5 25* 33** 

8,0 

1 '7 

19,8 
20,2 
15,9 
20,1 
18,3 

9,1 

23,4 
23,5 
15,5 
22 1 
21:2 

260 

1200 

209 
35 
16 

143 
40 

1, 7 

9,0 
1,5 
0,3 
5,5 
1,4 

7 

50 

85 0,9 -0,5 14 
16 0,2 -0,8 9 
3 - -0,1 7 

51 0,6 1,6 15 
14 0,2 0,4 14 

Итого 1 443118,7116911,91 0,61 

35 

16 
13 
12 
15 
16 

47 
165 
285 
56 

125 

126* 31** 



110 

130 

150 

состав 

древостоя 

2 ярус: 7,9 
Е2,1П 70 
Пдр: 6,5Е 
3,5П 
4,8 Е 
1,1 п 
3,6 Б 
0,4 Ос 
0,1 Ол 

2 ярус: 
7,8Е2,5П90 
Пдр: 6,5Е 
3,5П 
6,1 Е 
1,3 п 
2,4 Б 
2,2 Ос 

Пдр: 6,5Е 
3,5П 
6,9 Е 
1,2 п 
1,9 Б 

Пдр: 6,8Е 
3,2П 

12,5 

2,7 

21,5 
20,2 
20,2 
20,5 
16,0 

15,7 

2,8 

22 6 
21 :в 
20,4 
20,6 

3,4 

23,2 
22,5 
20,8 

3,9 

Диаметр, 
см 

13,8 

25,5 
23,3 
23 5 
25:о 
16,6 

Итого 

17, 1 

27,7 
26,4 
27,6 
26,0 

о 

"' ... 
(.) 

" ". 

= 
" о :.:; 

180 

1600 

184 
47 

141 
16 
9 

397 
85 

1800 

201 
47 
89 
6 

О к о н ч а н и е т а б "1. 15 

Изменения 
~ 1; эап~са, мз 

Коэффициент 
варьирования, % 

i! t 11 
2, 7 1 20 

9,4 90 
2,0 20 
7,2 68 
0,8 1 8 
0,2 2 

19,6 
2,0 

12,1 
2,6 
5,3 
0,3 

188 
16 

126 
28 
51 
3 

55 

0,8 2,1 10 
0,2 0,3 10 
0,6 -0,9 15 
0,1 -0,3 11 
- -0,1 8 

1 '7 1,1 

5() 

1 ,О 1,6 7 
0,2 0,3 7 
0,4 -0,7 14 
- -0,2 12 

53 

18 
15 
15 
15 
15 

22* 

57 

19 
14 
13 
17 

"' "' "' ... 
(.) 

о 
(.) 

33 
110 
59 

200 
315 

26** 

19 
95 
64 

240 

и т о г о 343 20' 3 208 1 , 6 о, 8 
1750 42 

18* 22** 

50 

30,3 
28,() 
29,5 

Итого! 

190 
44 
59 

13,7 
2,7 
4,0 

293 20,4 
1700 

150 
27 
42 

219 

1 ,О 1,1 7 
0,2 -0,1 7 
0,3 -0,5 13 

1,51-0,5 
36 

19 
13 
11 

14* 

48 

9 
97 
61 

16** 

• •• То же, что в табл. 3. 

Таб.тица 16 

Динаvшка таксационных nоказателей модальных древостоев (эскиз хода роста) 
ельников осоково-хвощово-сфагновых (Т ЛУ -362) nодзоны широколиственно

хвойных лесов 

... <, Изменения 1 Коэффициент 
" о 

" ;:, '" "' 

"';Т ;· I·:"Г"'"i'" '% 
"' ":т 

~· Состав 
... "" ~-: 

"' Диеметр, а::"' 1:: U"'' t:t;:;; 

" дrевостоя ... 
см 

:то ro.::: ~ 
Q. о = r:-; ?.CJ u..: ~ ~ ь .~ ~ 
о 

(.) <;О ~ tt;; ~..а 

:0 о" t:: = G) v' u ::-:;! ~ () 

са са :.:;t с~~ ~~ = ....., ~ :а ::: '-1 о 

Mu u (ооо ~ r:!:2 u 

10 4.5 Е 6,0 6,5 723 2,4 9 rJ,9 0,9 36 43 60 
2,0 п 5,5 5,5 463 1,1 4 0,4 0,4 30 41 104 
2,5 Б 3,5 3,5 1455 1,4 5 0,5 0,5 31 44 90 



Пр о д о л ж е н и е т а б 1 16 ... 
.. Изменения Коэффициент 
"' OdJ " ::s с 

~~ заnаса, мз варьирования, % 
"' ""' .. ,.: Состав 

"' Диаметр. u [:; ~N g· -~, " "' u "' " 51.~ 1 "' древостоя .. см ". "'"" ::s 
:0 ::! "' с:. с ::: :о;". u::: "' "' u " ::S"i:>:!: "'::: 

~1 
:» .. 

с :0 с >-"'= C:u :< u "' .. (.) 

"'" " :!! =" с 
~ ~ :.:: u::!"' О') а> .. "' "(:.1 (.) 

10 0,5 Ос 3,4 3,0 566 .о. 4 1 О, 1 0,11-1 
1 0,5 O:I 2,6 3,0 707 0,5 1 О, 1 О, 1 

и то го 3914 5,8 20 2,0 2,0 19* 24** 
30 3,3 Е 10,3 10,0 446 3,5 18 0,6 0,3 30 39 58 

1,4 п 8,7 8,0 338 1 '7 8 0,2 0,2 24 36 112 
2,7 Б 10,5 10,0 487 3,1 15 0,5 0,5 29 39 80 
1,5 Ос ![1,0 9,0 220 1,4 8 0,3 0,3 -
1,1 Ол 8,0 8,4 235 1,3 6 0,2 0,2 -

Итого 1726 11 ,О 55 1,8 I ,5 21* 28** 
50 2, 7 Е 13,2 13,4 312 4,4 26 0,5 0,4 25 36 52 

0,7 п 11,8 12.0 124 1,4 7 О, 1 -LJ,I 18 31 115 
.З,3 Б. 1.1,8 14,4 289 4,7 32 0,6 0,9 27 34 63 
1,2 Ос 14,5 15,0 108 1,9 12 0,2 0,2 -
2,1 о.~ 11,3 11,8 228 2,5 20 0,4 1,2 

и то г о 1061 13,9 97 1,9 2,6 2{)* 31** 

Пдр: 9,3Е 1,3 1100 25 15 
0,7П 

70 2,8 Е 16,3 17,6 238 5,8 42 0,6 1 ,О 19 32 45 
0,6 п 14,6 15,8 66 1,3 9 О, 1 0,2 13 26 107 
4,5 Б 16,7 18,6 247 6,7 67 1,0 1,4 24 30 40 
1,1 Ос 18,0 19,2 73 2,1 17 0,2 0,3 -

1 ,О О.1 14,0 15,0 96 1 '7 15 0,2 -0,5 -

И ТО Г О 720 17,6 150 2,1 2,4 17* 28** 

2 ярус: 8,0 8,:1 390 2,1 9 
8,1EI, 9П 
Пдр: 3,2 2400 27 17 

90 
8,2Е,1,8П 
4,8 Е 19,0 22,0 255 9,7 83 0,9 2,2 14 27 36 
1,3 п 16,8 19,7 82 2,5 22 0,3 0,5 8 22 105 
3,4 Б 18,5 22,0 174 6,6 60 (),7 -0,3 22 25 44 
0,4 Ос 20,0 21,8 27 1 ,О 7 О, 1 -0,8 -
0,1 0.'1 15,6 18,0 16 0,4 2 - -0,7 -

Ито г о 554 20,2 174 2,0 0,9 12* 24** 
70 2 ярус: 11,6 11,6 290 3,1 18 

8,8Е 1,9П 
П:~р: 2,7 2000 34 26 

110 
7 ,2Е 2,8П 
5,9 Е 20,0 23,G 297 13,0 115 1 ,О 1,5 13 21 25 
1,3 п 19,0 22,G G2 2,5 2G 0,3 О, 1 6 17 120 
2,8 ]) 19,0 23,7 141 6,2 54 0,5 -0,3 19 20 53 

Итого/ 500 21 , 7 1 195 /1 , 8 0,9 11* 22** 



Окончание табл. 16 

... Изменения Коэффнцнент 
~ 

с с CJ •" JCJПaCCJ, мэ варьирования. % 
"' 

:; "' С' :r CJ:; ... 
t: ~~ со. --'-' "' ,.: Состав 

~ 
Днамстр, '" <( • 

"' ~ :;; " '-' древостон см 
:т :;,:::;:: :Е :;; 

'" ... " " "' с '-'"' "' "' ~ '-' ;; :Е~~ "'= <( >. с •а. ... 
:;; о "'-' " "' 

<.) :0:: ~ '-' 
о cJ~~ w C,..l D. " 

:;; =<> о 
>О 

>О ::::- 0'10: '-' .... "' <(:0 '-' 

90 2 ярус: 14,7 15,0 180 3,4 21 
9,4Е О,6П 

2,5 47 Пдр: 6,5Е 1800 44 
3,5П 

130 6,3 Е 2!J,2 24,4 302 14,1 127 1,0 0,6 9 20 15 
1,3 п 19,8 23,7 52 2,3 26 0,2 -0,1 7 16 125 
2,4 Б 19,3 24,9 115 5,6 49 0,4 -0,3 17 20 64 

и т о г о 469 22,0 202 1,6 0,2 15* 23** 

Пдр: 2,7 1800 58 48 
6,6Е 3,4П 

!50 6,7 Е 20,4 24,6 299 14,2 1::11 0,9 0,2 5 23 J() 
1,2 п 20,0 23,8 47 2,1 24 0,2 -0,1 8 22 139 
2,1 Б 19,5 25,7 91 4,7 41 0,3 -0,4 13 18 81) 

Ито r о 437 21,0 196 1,4 i-0,3 19* 26** 
Пдр: 7Е 3П 3,2 170() 64 41 

*, *"'То же, что n таGл. 3. 

Т а б .1 и ц а 17 
Динамика таксационных показателей модальных древостоев (эскиз хода роста) 
сероольшаников круnнотравно-таволговых ('Г ЛУ -363) подзоны южной тайги 

t ' ' Изменения Коэффициент 

"' ::; о" .~ ззпаса, м·1 варьирования, % 
t;:Т а>:! .: Состав ,; Днаметр, ·"' t: ~N о. --~ 

1 

"' '-' <( • " " :;; 
"' древостоя .... см :то "'""::; :а " :r .... " "' о. о ::t; :;". '-'"' "' "' "' u "'~ ~ >. о •О. .... 
о 2 

t;O :Е~~::::: t:- "' '-' ...... '-' о"' >."' ~ .. ~ со. " :а ::а> о >О >О ::::-t; u :r;; 0'110 '-' .... "' <(:0 "' 
10 5,0 0.1 3,3 2,6 7534 4,0 1() 1,0 1,0 11 13 36 

2,0 Ива 2,5 2,2 3157 1,2 4 0,4 0,4 - - -
3,0 Чер 3,0 2,5 3667 1,8 6 0,6 0,6 - - -

И т о r о 14538 7,0 20 2,0 2,0 8* 1 35** 
20 7, 7 O:I 6,3 5,4 3319 7,6 30 1 ;5 2,0 13 15 1,0 Ива 4,5 4,4 920 1,4 4 0,2 - - - ,1~ 1,3 Чер 5,8 5,0 1324 2,6 5 0,3 -0,1 - -

И т о r о 15563 10,6 39 2,0 1,9 16* 42** 
30 8,7 Ол 9,0 9,3 48 1,6 1,8 15 17 9 8,5 1639 0,9 Ива 6,4 6,5 1 301 1,() 5 0,2 О, 1 - - -

О ,4 Чер 8,2 7,5 113 0,5 2 о, 1 -0,3. - - -
И т о r о 1 2053 1 1 о' 8 1 55 1 1 '91 1 . 6 1 * '•* 1 26 1 52 



Dкоиttание табл. 17 

... Изменения коэффициент <:! 
о о С; " :; ~:е З(.!ПЗСЗ, мэ варьирования, % :: ":r Q. ..: Сuстав 

" Дна метр. u ~ ~ ... ti о 

~.г "' u " ~ ~- :Е :;; "' ~ :;; ... :r " " древостои см ~:: = " .. "' " :;;- о 
~ :Е~ • u ti >. о •Q. ... 

:;; ::s ti", t:- <> :< u "'" () 
о о >-~= <01j 

Q. "' 
:;; ::"' о 

~ ~ :<: U:o::: C'J" u .. "' ti::S () 

40 8, 7 0.1 10,2 11 '3 967 9,7 53 1 '3 0,5 15 17 15 
1 ,О Ива 8,2 8,6 189 1 ,О 6 О, 1 О, 1 - - -
0,3 Б 10,7 11 ,О 32 0,3 2 О, 1 - - - -

Ито г о 1188 11 ,О 61 1,5 0,6 4i* 1 56** 

50 8,4 Ол 11,6 14,2 606 9,6 56 1' 1 0,3 14 15 22 
0,9 Ива 10,0 10,0 127 1 ,О 6 О, 1 - - - -
0,7 Б 12,5 14,0 52 0,8 5 О, 1 f1,3 - - -

и то г о 785 11 '4 67 1,3 0,6 50* 60** 

60 8,2 Ол 12,8 17,0 414 9,4 59 1 'о 0,3 12 12 28 
0,8 Ива 12,0 11 ,О 105 1 ,О 6 О, 1 - - - -
1 ,О Б 15,0 18,0 51 1 '3 7 О, 1 0;2 - - -

Итого/ 570 
1 11 '71 72 11 ,2, 0,5, 

1 
55* 1 62** 

•, *• То же. что n табл. 3. 

Анализируя данные, приведеиные в табл. 2, можно отметить, 
что на территории лесхоза наиболее распространены склонавые 
элементы рельефа с устойчиво свежими (63 %) и свежими, пе·
риодически влажными (30 %) группами лесарастительных ус
ловий, обеспечивающими достаточно высокую продуктивность 
лесов. Анализ площадей, занимаемых разными лесообразова
телями, показывает, что насаждения с преобладанием хвойных 
видов (условно-коренные типы леса) составляют около 44% 
покрытой лесом площади, из них 35% темнохвойные (пихтово
еловые) и 9% сосновые. Около 55% покрытой лесом площади 
занято насаждениями с преобладанием, в составе лиственных 
пород. Устойчиво производные с лиственными видами, как глав
ными лесообразователями, распространены на площади около 
20%, в том числе с преобладанием березы 13, осины 6 и липы 
1 %. Остальную площадь (35 %) занимают короткопроизвод
ные насаждения, из них 28 % березовые, 4,5 % осиновые и 2,5 % 
липовые. Эта категория насаждений представлена ранними ста
диями восстановительно-возрастной динамики хвойных типов 
леса и является тем резервом, из которого при проведении ру

бок ухода в короткие сроки можно сформировать хвойные на
саждения 1• 

1 Насаждения с nреобладанием в составе липы целссообр~зно выделитr, 
в самостоятельную хозяйственную секцию. 
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Рис. 1. Восстановительно-возрастная динамика ельника липнякового (Т ЛУ-232). 
1- ель и nихта, 2- береза и осина, 3- лиnа, 4- ель и nихта 11 яруса, 5- ель и nихта 
(nодрост); .4 -изменение состава насаждений, Б- средней высоты, В- текущего nри-

роста; 1- V- фазы; а- nервый nериод, б- второй. 

Подобный анализ можно провести по насаждениям каждого 
типа лесарастительных условий и типа леса. Он, несомненно, 
позволяет в каждом случае выяснить свою специфику. Однако 
она еще более четко подчеркивается вместе с рассмотрением 
закономерностей восстановительно-возрастной динамики насаж
дений всех типов леса (эскизов хода роста), которые приведены 
в табл. 3-17. 

Для примера рассмотрим динамику насаждений ельника 
липнякового, произрастающих в устойчиво свежих лесарасти
тельных условиях (332), подзоны темнохвойно-широколиствен
ных лесов. 

При обработке материалов таксации лесного фонда на ЭВМ 
насаждения этого типа леса дали два условно-коренных естест

венных генетических ряда развития с елью и сосной и с одной 
елью как главными лесообразователями, а также два устойчи-
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во производных с мелколиственными главными лесообразова
телями березой и осиной с участием в составе во всех случаях 
липы. 

Восстановительно-возрастная динамика ельника липняково
го, представленная на рис. 1, а также в табл. 8, характеризует 
основной генетический ряд развития :нога типа леса. Насажде
ния ряда возникли после сплошных рубок последних 150-
180 лет, при возможном очень слабом воздействии пожаров или 
палов при сжигании порубочных остатков на вырубках. По из
менению состава древостоев весь цикл восстановительно-воз

растной динамики можно разделить на два периода. 
Первый пер и о д от начала лесавосстановления на выруб

ках продолжается до 80-90-летних древостоев. Его можно на
звать периодом восстановления всех лесообразователей и пре
обладания в составе основного (верхнего) древесного яруса 
лиственных видов. Как показали исследования [13 и др.], на 
протяжении более чем 250-летней промышленной эксплуатации 
лесов важную роль в восстановлении лесов на Урале играл под
рост предварительных генераций, сохраненный в процессе руб
ки. В настоящее время на вырубках Бисертекого леспромхоза 
сохраняется (при соответствующих технологиях лесосечных ра
бот) до 1,0 тыс. подроста ели и пихты на 1 га, что вместе с под
ростом последующего возобновления обеспечивает в формирую-
щихся молодияках участие хвойных не менее 10-30 %. Но ос
новной продуцент, эдификатор и регулятор многих процессов. 
на первом этапе- береза с небольшой примесью осины и липы. 

Первый период восстановительно-возрастной динамики мож
но разделить на три фазы, различающиеся морфаструктурными 
показателями, интенсивностью и качеством проходящих процес

сов. Специфику этих процессов на каждой фазе определяют воз
растная структура и соотношение соответствующих стадий онто
генеза хвойных и лиственных лесообразователей. Следует под
черкнуть, что одноименные стадии онтогенеза хвойных и лист
венных не совпадают, но обычно они взаимообусловлены. 

Первая фаза- фаза возобновления, продолжается до 15-
20 лет. В эту фазу происходит приспособление сохранившегася 
при рубке подроста к новой среде, активация его прироста, по
явление всходов и подроста последующего возобновления всех 
видов. К концу фазы формируются сомкнутые одноярусные· 
молодняки. 

Вторая фаза - фаза интенсивного роста молодняков, диф
ференциации и отпада отставших в росте преимущественно осо-
бей лиственных видов. Значительно отстает в росте также ело
вый и пихтовый подрост последующего возобновления, образую
щий в этой фазе сомкнутые биогруппы, среднее его количество 
около 1 ,О тыс. особей на 1 га. К концу фазы береза и осина дают
максимальный текущий прирост, а прирост хвойных остается 
на невысоком уровне из-за угнетающего воздействия полога· 
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.лиственных. Продолжительность второй фазы от 15-20 до 
40-50 лет. 

Третья фаза продолж~ется от 40-50 до 89-90 лет. Для нее 
характерен максимальныи прирост лиственнон части древостоев, 

их количественная и техническая спелость. К концу фазы начи
нается интенсивный отпад из древостоев осины, затем березы и 
-снижение сомкнутости древесного полога. Это активизирует при
рост темнохвойной части древостоев, а также подроста новых 
возрастных поколений, который и формирует второй древесный 
ярvс. Насаждения на этой фазе развития многоярусны. К концу 
фа.зы в составе верхнего древесного полога начинают преобла
дать темнохвойные, ель становится главным эдификатором, вто
рой период связан преимущественно с возрастными изменениями. 

В т о рой пер и о д начинается в возрасте 80-90 лет и за
канчивается распадом старших возрастных пеколений к 180-
200-летнему возрасту. Этот период характерен интенсивным раз
рушением лиственной части древостоев, интенсификацией при
роста темнохвойных лесообразователей и формированием струк
туры насаждений близкой к вырубленным. Второй период можно 
расчленить на две фазы. 

Четвертая фаза - фаза интенсивного роста и технической 
спелости темнохвойной части древостоев (от 80-90 до 110-
120 лет). В эту фазу интенсивный отпад лиственных продолжа
·ется, что стимулирует рост ели и пихты не только первого, но 

и последующего возрастных поколений. Это ведет к формиро
ванию сначала двухъярусных, а к концу фазы одноярусных от
носительно разновозрастных древостоев. Отмечается кульмина
ция прироста древесины хвойных и их техническая спелость. 
К концу фазы состав насаждений стабилизируется, по морфо
-структурным и размерным показателям они становятся близ
кими к исходным. 

Пятая фаза - фаза естественной спелости леса. Продолжа
ется она от 110-120 лет до начала интенсивного отпада из дре
востоев пихты и ели к 180-200-летнему возрасту. Состав древо
·Стоев относительно стабилен, наивысшая интенсивность плодо
ношения ели и пихты, увеличение фаутности этих лесообразова
телей, а в 140-150 лет начинается и отпад из древостоев верх
него полога. Последнее стимулирует процесс естественного во
зобновления под пологом с образованием в окнах полога сомк
нутых бисгрупп подроста следующего (третьего с начала лесс
восстановления) возрастного поколения. Вероятно, изменения 
насаждени.,й в дальнейшем будут проходить аналогично схеме, 
показаинон нами по широколиственно-темнохвойным лесам водо
.охранно-защитной полосы р. Уфы [14, 15]. 

Следует подчеркнуть еще одну характерную черту динами
ки рассматриваемого генетического возрастного ряда- участие 
в 0составе формирующихся молодняков, затем в древостоях вто
р го и первого ярусов- липы, проходящей все стадии онтоrене

.:8* 
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Рис. 2. Восстановительно-возрастная динамика ельника-сосняка липнякового 
(ТЛУ-232). 

1- сосна, 2- ель, 3- береза и осина, 4- липа и ива, 5- сосна и ель, б- ель 11 пихта 
(подрост). Остальные обозначения- те же, что на рис. 1. 

за. Это дает право отнести ее к сопутствующему лесообразова
телю и индикаторному виду, что и отражено в названии типа 

леса (ельник липнякавый). Липа встречается и в других типах 
леса, но чаще лишь в форме подлеска. Поэтому характер онто
генеза и функциональная специфика в таких сообществах у липы 
будут иными, хотя роль липы как индикатора определенных 
лесарастительных условий может сохраняться. 

Восстановительно-возрастная динамика второго генетическо
го ряда с сосной и елью как главными лесообразователями (см. 
таб:л. 6, рис. 2) имеет сходный характер с описанным выше. 
Однако выделяемые периоды, фазы в динамике имеют иную 
продолжительность, а также в каждом случае и специфику. 
Так, на первой фазе (до 20 лет) развития процесс естественно
го возобновления проходит значительно интенсивнее, к !О-лет
нему возрасту количество стволиков сосны доходит в среднем 
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до з, 7 ты с. на 1 га, березы - около 2,5. Возможно, это являет;.
ся результатом воздействия пожаров на вырубках или сплош~ 
ных палов при очистке вырубок от порубочных остатков. Веро
ятно, по этой же причине очень мало сохраняется подроста ели 
(в среднем около 300 особей на 1 га). На первой фазе листвен
ные- береза, осина, липа- значительно опережают в росте:· 
сосну и ель, но уже к концу второй фазы (20:-40 лет) сосна. 
выходит в верхний ярус, а в процессе всей дальнейшей динамики; 
ее средняя высота больше всех других лесообразователей. От
стает в росте липа, к концу второй фазы и во все последующие 
в насаждениях она существует в форме подлеска. 

Во второй фазе в процессе дифференциации и интенсивного 
отпада лиственных (березы) под пологом 40-50-летних насаж
дений появляются всходы ели и пихты, а во все последующие 

фазы под пологом всегда насчитывается около 2,0 тыс. особей 
этих лесообразователей в подросте. В 70-летнем возрасте от
мечается кульминация приростов лиственных, а затем его неук

лонное снижение. В четвертой фазе (90-130 лет) идет интен
сивный распад лиственной части древостоев, а преобладающей 
породой становится сосна, ее участие в древостоях по запасу 
в среднем колеблется около 50 %. Количество деревьев сосны 
невелика и почти не меняется (54-37 экз. на 1 га) на большом 
интервале времени (от 70 до 150 лет). В этой связи размерные 
показатели деревьев сосны значительно превосходят все другие 

породы. И если в хозяйстве ставится задача выращивания 
крупномерной древесины, то рассматриваемый естественный ряд 
формирования может служить природным эталоном. 

Характер восстановительно-возрастной динамики устойчиво
Производных березняков и осинников липняковых в рассматри
ваемых лесарастительных условиях несложный и не отличает
ся от схемы динамики чистых относительно одновозрастных 

древостоев. Появление этой категории насаждений, вероятно, 
обусловлено воздействием сильных несднократных пожаров на 
вырубках и отсутствием хвойных обсеменителей. 

Приведенный пример анализа восстановительно-возрастной 
динамики лесных сообществ (насаждений) по типам леса не: 
исчерпывает всех возможностей метода. Так, по варьированию 
таксационных показателей по всем изученным типам леса были 
выявлены периоды стабильности и устойчивости сообществ~ 
реальная и максимально возможная продуктивность насаждений~ 
наступление разного рода спелсетей леса, разработаны рекомен
дации по организации хозяйственных секций и общей системе 
хозяйственных мероприятий, ускоряющих процесс формирования 
хвойных древостоев и повышающих общую эффективность лесо
пользования с единицы лесной площади. 

В частности, анализ динамики насаждений всех типов леса 
группы свежих и периодически влажных лесарастительных ус
ловий (93 % лесной площади) показал, что количественная итех-
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-ническая спелости 2 по разным лесообразователям колеблется 
в следующих интервалах времени, лет: 

Сосна . 
Е.~ь .. 
Береза. 
Осина 

l(оличествениая 
спелость 

90-140 
110-140 
40-50 
50-60 

Техническая 
спелость 

100-140 
120-160 
60-80 
50-70 

Как видим, возрастные интервалы обоих видов спелости 
леса у хвойных лесообразователей близки или совпадают во 
времени. Это объясняется тем, что преобладание хвойных леса
образавателей в древостоях наступает только во втором перио
де после значительного отпада лиственных и почти исключи

тельно за счет прироста по диаметру. Отсюда понятно, что если 
системой ухода ускорить их формирование за счет вырубки лист
венных, т6 наступление возрастов спелости можно снизить не 

менее чем на 30-40 лет. Это уменьшит продолжительность обо
ротов рубок и повысит более чем в 2,0-2,5 раза эффективность 
использования лесных площадей. 

Выявленные общие закономерности лесаобразовательного 
процесса после сплошных промышленных рубок позволяют ре
комендовать следующую систему мероприятий, оптимизирующих 
ведение комплексного хозяйства в Бисертском леспромхозе. 

1. Целесообразна организация двух смешанных лиственно
хвойных и двух лиственных хозяйственных секций: березово
сосновой, березово-еловой, березовой и липовой. В смешанных 
секциях целесообразно объединить по две подсекции по преоб
ладающим в составе древостоев породам в соответствии с пер

вым и вторым периодами восстановительно-возрастной динами
ки: в березово-еосновой-березовую и сосновую, в бере
заво-еловой-березовую и еловую. В первой секции объ
единяются коротко-производные березняки сосновых типов 
леса, во второй- аналогичные березняки еловых типов леса. 
На планах лесонасаждений березовые подсекции должны быть 
окрашены цветом березы со штриховкой главного лесообразо
вателя хозяйственной секции сосны или ели. Общее направле
ние ведения хозяйства определяется по главным лесообразова
телям хозяйственных секций, а специализация мероприятий и 
их виды- по подсекциям. Такая система организации хозяйст
венных секций позволит планомерно улучшать структуру лес
ного фонда, в котором сосняки должны занимать 20, ельники 65, 
березняки 10, липняки 3% покрытой лесом площади; кроме 
этого, на 3-4 % площади целесообразно создание за счет куль
тур кедровников орехопромыслового типа. 

2 Техническую сnелость оnределяли no максимальному суммарному nри
росту средних и !(рупных сортиментов деловой древесины с учетом классов 
товарности. 
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2. Система рубок ухода должна быть дифференцирована lf 

специализирована по хозяйственным секциям и ориентирована 
на ускорение формирования еловых и сосновых древостоев и на 
повышение общей продуктивности лесных площадей. В березо
во-сосновой хозяйственной секции наиболее эффективны рубки 
ухода на ранних фазах динамики, в березаво-еловых-на вто
рой и третьей фазах. Система рубок ухода должна увеличить 
общее лесапользование с единицы площади за счет полного ис

пользования вырубаемой древесины лиственных пород. 
3. Общая система и формы рубок главного пользованиЯ' 

должны быть дифференцированы по хозяйственным секциям н 
.специализированы по подсекциям: в березовых подсекциях
выборочные в целях ускорения формирования и увеличения при
роста сосновых и еловых древостоев; в хвойных- сплошные 
с ориентацией на естественное лесавосстановление путем приме
нения технологий, сохраняющих подрост предварительных гене
раций, в сосновых- целесообразны культуры сосны. Во всех 
случаях оставляются хвойные обсеменители. В березовой хозяi!_:-_ 
ственной секции целесообразна ориентация на естественное вд
зобновление, во всех осиновых устойчиво производных насаж
дениях- на культуры сосны или ели в зависимости от типов 

лесарастительных условий. 
4. Целесообразна блочная организация системы рубок и в 

соответствии с этим организация постоянных хозяйственных 
участков, объединяющих таксационные выделы на почвенио
типологической основе. 

5. В липовой хозяйственной секции целесообразна ориента
ция хозяйства на липу имеющую медоносное значение. Целесо
образны рубки ухода и выборочные рубки главного пользова
ния, в процессе которых сохраняются деревья липы и удаляются 

деревья других лесообразователей. 
Изложенные рекомендации частично уже реализованы в про

екте ведения комплексного хозяйства в Висертеком леспром
хозе, выполненном Пензенской аэрофотолесоустроительной экс
педицией Поволжского предприятия Всесоюзного объединения 
«Леспроект». 
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АКАДЕМИЯ. НАУК СССР · УРАЛЬСКИй НАJ'ЧНЫй ЦЕНТР 

НАУЧНЫЕ ОСНОВЫ КОМПЛЕКСНОГО ВЕДЕНИЯ ЛЕСНОГО ХОЗЯйСТВА 
(НА ПРИМЕРЕ БИСЕРТСКОГО ОПЫТНОГО ЛЕСПРОМХОЭА) · 1984 

Е. П. СМОЛОНОГОВ 

ЛЕСНОй ФОНД И ОСНОВЫ 

ОПТИМИЗАЦИИ ЛЕСОПОЛЬЗОВАНИЯ 

В БИСЕРТСКОМ ОПЫТНОМ ЛЕСПРОМХОЗЕ 

Современная структура лесного фонда леспромхоза, как· и 
всей территории Среднего и Южного Урала, исторически сло
жилась под воздействием длительной промытленной эксплуа• 
тации. 

Начало освоения лесных ресурсов на Урале относится к се· 
редине XVI столетия и связано с развитием добычи в значи
тельных объемах соли на верхней Каме (2, 3]. По приблизи
тельным подсчетам Б. С. Петрова [2], соляная промышленность 
Урала в XVIII столетии потребляла в среднем около 1,1-
1,2 млн. м3 , а в XIX и начале ХХ столетий- около 2,5-
2,6 млн. м3 древесины в год. Для удовлетворения такой потреб
ности близ солеварен ежегодно вырубались леса на площади 
соответственно от 5,0 до 13 тыс. га. 

Значительно усилилась эксплуатация лесов в XVIII столетии 
в связи с возникновением и бурным развитием горнозаводской 
промышленности Урала 1• Древесина в тот период была един
С'ГВенным видом топлива, основным строительным материалом 

при возведении речных плотин, заводских производственных со

оружений, строительства рабочих поселков и городов. Без дре
весины невозможна была организация горных разработок. Но 
особенно велики были потребности заводов в древесном угле
основном источнике энергии при выплавке металла, в литейном 
и кузнечном производствах. Эта исключительно важная значи
мость лесов для уральской металлургии сохранилась до 30-
40-х годов текущего столетия. 

Строительство заводов сопровождалось отводом или припис
кой окружающих лесов для удовлетворения заводских потреб
ностей. Эти «приписные» леса получили наименование горно
заводских дач. Ко второй половине X\ТIII в. все доступные для 
эксплуатации леса на Урале вошли в состав горнозаводских дач. 

1 По последним данным [ 1], первый железоделательный, Ницинский, завод 
был построен близ Ирбита в 1631 г. 
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а всего к этому времени было построено 118 заводов (2], по 
другим литературным источникам, 144 (Сигов, 1936, цит. 
по (3] ) . 

По ориентировочным подсчетам Б. С. Петрова (2] , средние 
ежегодные объемы лесозаготовок для нужд населения Урала, 
соляной, горнозаводской, деревоперерабатывающей промышлен
ности составляли в конце XVIII столетия 10,6 млн. м3 , в XIX 
(в первой трети) 12,2 в середине 17,6, в конце 18,7 млн. м3 , 
в начале ХХ в. (до первой мировой войны) 19,5-20,0 млн. м3 • 
Используя эти данные нетрудно приблизительно подсчитать об
щий объем заготовленной древесины в лесах Урала с начала 
XVIII столетия до Октябрьской социалистической революции
он составлял около 2,5-2,6 млрд. м3 • В период гражданской 
войны темпы лесозаготовок снизились, однако к концу 20-х го
дов их объем увеличился до 15,0, а к концу 30-х до 41,0 млн. м3 

ежегодно (2] . В годы Великой Отечественной войны объем лесо
заготовок снизился незначительно. В период восстановления на
родного хозяйства и дальнейшего его развития ежегодный объем 
лесозаготовок колебался в пределах 55-65 млн. м3 • За весь пе
риод после Октябрьской революции на Урале заготовлено и по
ставлено народному хозяйству около 2,7-2,8 млрд. м3 • 

Таким образом, интенсивность освоения лесов во времени уве
личилась ·в четыре-пять раз. Всего в лесах Урала заготовлено 
около 5,0-5,5 млрд. м3 древесины. Чтобы заготовить такое ко
личество древесины, надо вырубить леса на площади около 
22,0-27,0 млн. га. Это означает, что в наиболее освоенных ле
сах Урала проведено два оборота рубки, начат (а в отдельных 
местах заканчивается) третий. 

Не менее интенсивна была эксплуатация лесов Бисертекого 
леспромхоза, входивших в состав горнозаводской дачи Бисерт
екого завода построенного в 1760 г. Используя материалы 
Б. С. Петрова (2] по размерам лесозаготовок и потребления 
древесины железоделательными заводами конца XVIII сто
летия, ориентировочно можно определить объемы заготовок 
леса, приходящиеся в среднем на один завод того времени. Если 
предположить, что Висертекий завод был близок к средним из 
них, то в его приписных лесах до Октябрьской революции (за 
150 лет) заготовлено около 9,5, за последние 60 лет еще 12,5, 
а всего за весь период эксплуатации около 22,0 млн. м3 древе
сины. Для заготовки такого количества древесины лес выруб
лен на площади около 100,0 тыс. га. Свидетельство первого пе
риода интенсивных рубок- обширные земли сельскохозяйствен
ного пользования близ рабочего поселка Бисерть и часто встре
чающиеся в окружающих лесах бугры, поросшие лесом,- места 
бывших костров кучного углежжения («кабаний способ»). Та
ким образом, в лесном фонде леспромхоза проведено не менее 

двух оборотов рубок (ведется третий). 
Приведеиные расчеты характеризуют огромные масштабы 
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промышленного использования лесов Урала, продолжающегося 
с середины XVI столетия. Они дают основание сделать вывод 
об исключительно высокой естественной возобновляемости ле
сов после рубки и чрезвычайной устойчивости лесного покрова 
как природно-зонального типа растительности, способного вы
держать огромную эксплуатационную нагрузку при сохране

нии всех важнейших свойств леса как компонента биосферы. 
Однако такая нагрузка не может быть беспредельной. 

На Урале в настоящее время актуально снижение объемов 
лесозаготовок при усилении комплексности и полноты исполь

зования лесного сырья, ускорения процесса восстановления экс

плуатационных запасов и повышения общей продуктивности 
десных земель. Это требует совершенствования организации про
изводства. Одним из частных случаев решения этой проблемы 
может быть создание комплексных предприятий, сочетающих 
в производственной структуре и выращивание лесов, и выруб
ку спелых, и полную переработку заготовленной древесины, 
а также других видов лесного сырья. Однако следует подчерк

. нуть, что такие предприятия могут быть созданы только в тех 
случаях, когда в составе лесного фонда еще достаточно велики 
площади и запасы приспевающих и спелых насаждений, обес
печивающих заготовку древесины по главному пользованию 

в будущем на период не менее 1/з- 1/4 оборота рубок. При этом 
объемы заготовок древесины должны быть достаточными для 
организации комплексной переработки сырья и выпуска товар
ной продукции, реализация которой обеспечивала бы проведе
ние работ всего лесохозяйственного цикла и общую рентабель
ность предприятия. Итак, состояние лесного фонда и характер 
его изменения в будущем- основа любых форм организации 
производств, в том числе и комплексных предприятий. 

В настоящей статье дается лишь самый общий анализ лес
ного· фонда леспромхоза, его покрытой лесом площади, а так
же расчет возможных стабильных размеров главного пользова
ния на один полный период воспроизводства (оборот рубки) 
хвойных и почти два- лиственных лесообразователей. 

В табл. 1 приведены основные категории земель лесного 
фонда и их изменения за 10 лет. Как видим, за ревизионный 
период заметно изменилась структура лесной площади: увели
чилась покрытая лесом на 1 О 041 га (на 11,6 %) за счет вос
становления леса естественным путем и создания культур на 

необлесившихся вырубках, уменьшения площади редин, гарей 
и лесных сенокосов. Соответственно vвеличился и общий запас 
на 966,3 тыс. м3 (на 7,1 %) . При это"м площадь спелых насаж
дений уменьшилась на 7353 га (на 14,8%), а их запас- на 
171,9 тыс. М3 (на 1,7 %). Площадь лесных культур увеличилась 
на 4331 га, из них более 80 %, имеющих сомкнутый полог, пере
ведены в категорию молодняков. Увеличилась (на 614 га) всЯ 
лесная площадь главным образом за счет облесения лесных 
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Таблица 

Структура и изменения лесного фонда за 10 лет 

Лесоустройство 
Изменения за 
ревизионный 

J<атегория земель период -
1967 г. 1 1977 г. + 1 -

Покрытая :1есом • 86818 (77,9)* 96859 (87' 1) 10041 
В том чис.'Iе культуры: 
сомкнувшиеся . 761 (0,7) 4285 (3,9) 3524 
несомкнувшиеся . 3080 (2,2) 3887 (3,5) 807 

Непокрытая лесом . 14055 (12,6) 3816 (3,4) 10239 
В том числе: 
·редины . 408 (0,4) 104(0,1) 304 
гари . 475(0,4) 31 444 
необлесившиеся выруб-
к и 12922 (11 ,6) 3621 (3,3) 9301 
прогалины и пустыри 250 (0,2) 60 190 

Всего лесной 103948 (93,3) 104562 (94,0) 614 
Нелеспая ... 7309 (6, 7) 6668 (6,0) 641 
В том числе: 
пашни 73 (0, 1) 54 19 
сенокосы 5781 (5,3) 4711(4,8) 1070 
пастбища .. 30 f/9 (0, 1) 59 
усадьбы, питомники . 535 (0,5) 572 (0,5) 37 
дороги, просеки . 658 (0,6) 1101(1,0) 443 
бопота 101 (0,1) 28 - 73 

Всего • 111257 (100) 
1 

111230 (100) 
1 1 

27 

~ В скобках- показатель, ~~. 

сен01юсов, в категории нелесных земель-- площадь дорог, про

сек, nлощади питомников и усадеб, а также пастбищ. В целом 
отмеченные изменения- положительные итоги в хозяйственной 
деятельности леспромхоза. В частности, значительно повысилась 
интенсивность лесовосстановительного процесса на вырубках, 
а вместе с культурами общая площадь восстановленного леса 
оказалась за 10-летний период даже на 400 га больше выруб
лещюй. 

В табл. 2 приведены изменения возрастной структуры по 
rлавным лесообразователям. Из таблицы видно, что за прошед
шие 10 лет ревизионного периода в структуре лесов произошли 
заметные изменения, связанные с возрастным развитием насаж

дений, рубками главного и промежуточного пользования, вос
становлением леса на вырубках естественным и искусственным 
nутем. 

Последним лесоустройством было переведено в категорию 
молодияков сомкнувшихся культур 4285 га, из них сосновых 
4055,. еловых только 82, а лиственничных и кедровых 145. За 
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Таб-лица 2 

Из:\'lенения в распределении насаждений по возрастным категориям 
(числитель- площадь, га; зна:\'lенатель- %) 

Молодняк н .., .., 
У меньше-

=011 
:il 

""' 
:il == ни е 

Основные "'"' a)t .,., .., 
площади 

"'"' 
<>О 

Итого лесообразователи "'" :;; .... без молод-""' ~~ <>Ef 
101:" 1 11 

.,u 
">~ ~~ tiЯKOB, 

00. U"§ о.., 
га .... ~ t::., u~ 

1967 807 234 1149 331 3082 5603 

Сосна 14,4 4,1 20,5 5,9 55,1 100 На 151 

1977 3993 215 999 553 2859 8619 
46,3 2,4 m 6,4 33;4 100 

Изменение площа- ...L 
131861 

1 

222 3016 1 

ди, га - 19 150 223 

1967 394 1905 4566 2810 23483 33158 
Ель и пихта 1,2 ----s:7 13,8 8,4 70,9 lёiO На 4815 

1977 1685 6028 3883 2792 19369 33757 
5,0 17,8 11,5 "8,2 57,5 lёiO 

Изменение площа-
1 + 1291 14123 

1 1 

599 
ди, га 

1. 
- 683 18 4114 

Всего 1967 1201 2139 5715 3141 26565 38761 
З,Т 5,5 14,7 -в,! 68,6 150 На 496 6 

Хвойные 1977 5678 6243 4882 3345 22228 42376 
Т4,0 14,7 m 7,8 52,0 lёiO 

Изменение п.1оща- + 4477 4104 1204 3615 
ди, га - 833 4337 

1967 6986 2800 5432 3371 29693 44117 
Лиственные 15,8 6,3 12,3 7,6 58,0 100 На 763 
(береза и осина) 

7460 4274 4825 2400 23638 42591 1977 
17,5 10,0 11,3 5,6 55,6 100 

3 

Изм~нение площа- 1 

4741 14741 
160551 

т 
ди, га - 607 971 1526 

ПР И меч а н и е. Для сравнимости показатедей, расnределение насаждений по воз
~астным категориям сделано в соответствии с возрастами рубок, припятыми лесоустрой· 
.твом 196 7 г.; 1, 11 -классы возраста. 
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счет этого nлощадь сосновых молодияков увеличилась на 

3186 га, молодияков ели и пихты- на 5414 га; однако это свя
зано не с лесными культурами, а с рубками ухода и естествен
ным восстановлением леса на вырубках. В последнем случае 
важную роль сыграло широкое внедрение технологий с сохра
нением подроста предварительных генераций. Осветления и про
чистки в смешанных темнохвойно-лиственных молодияках 10-
20-летнего возраста проведены за 10 лет на площади 6769 га, 
в елово-пихтовые молодияки персведено около 4500 га. Всего 
площадь хвойных молодияков увеличилась на 8581 га, а их уча
стие в структуре лакрытой лесом площади по хвойным леса
образавателям повысилось с 8,6 до 28,7%. Увеличилась пло
щадь моладняков лиственных пород, что объясняется их интен
сивным естественным возобновлением на вырубках. В общей же 
структуре и хвойных и лиственных участие молодияков повы
силось с 15,8 до 29%. Это очень важный и положительный 
сдвиг в структуре лесного фонда, требующий в перспектине зна
чительного повышения интенсивности лесохозяйственных меро
приятий по формированию оптимального состава насаждений 
за счет всей системы рубок ухода. 

В результате рубок главного пользования за 10 лет площадь 
спелых и перестайных хвойных насаждений уменьшилась на 
4337 га, лиственных- на 6055 га, соответственно участие 
в структуре лакрытой лесом площади снизилось с 68,6 до 52 % 
и с 58 до 55,6 %. Если сохранить прежние объемы рубок, экс
плуатационные запасы хвойных б у дут вырублены за 40-45 лет, 
а вся площадь хвойных может быть вырублена за 70-75 лет. 
Современная возрастная структура хвойных в лесном фонде 
обеспечивает около 2/ 5 оборота рубки или полного цикла воспро
изводства леса на вырубленной площади. Поэтому объем глав
ного пользования по хвойным велик и не обеспечивает непрерыв
ности эксплуатации. Если сохранить в структуре лесного фонда 
современные площади лиственных насаждений и объемы глав
ного пользования, эксплуатационных запасов хватит на 30-
35 лет, а вся площадь лиственных может быть вырублена за 
50-55 лет, т. е. непрерывная эксплуатация может быть обес
печена. 

Однако, как показано в статье А. М. Шихова и Е. П. Смо.'!о
ногова в настоящем сборнике, около 63 % площади лиственных 
занимают коротко-производные насаждения; и если хозяйствен
ными мерами за 30-40 лет их перевести в хвойные, то в струк
туре покрытой лесом площади хвойные будут занимать 75-
80%, а лиственные-около 10-15%. Анализ материалов лесо
устройства, проведеиного на почвенно-лесотипологической осно
ве с учетом потенциальной продуктивности насаждений, также 
подтверждает, что такая структура (табл. 3) близка к оптималь
ной, она и должна быть ориентиром ведения хозяйства на пер
спективу. 
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Таблица 3 

Возможные изменения состава лесов в будущеи 

Современные леса Оnтимальный состав лесов в будущем в соответствии 
с лесарастительным н условиями, га 

~~ .. 'ffi ., 

1 1 

Главные ~ ;:[<= ., ::r ., ., 

1 ~: l· ... .,., • = :., "' "= лесообразова- ~§ 5'8 ~ = "' !:;= ..... ., 
"' = g u ~ " "' :.. 

тел и o..f-o~ о == "=" = "' u "= "' .. "'"="' !:;~ ша 08 :s: {!. ~:;.,'- t:::o"= u ~ 1:; J:Q о 

Сосна .111932 11,4 10000 900 1000 32 
Кедр . . 112 0,1 112 
Лиственница 208 0,8 208 
Ель и пихта 36515 34,9 225 200 36000 40 50 
Липа ... 3571 3,4 15 1200 2356 
Береза . 40787 39,0 4200 500 50 30672 52 5315 
Осина 10324 9,9 1200 288 242 7000 294 300 1000 
Ольха серая 1098 1 ' 1 98 1000 
Ива •. 14 14 
Тополь , 1 1 

Итого 104562 100 15640 2000 1500 7500012742 5665 1000 1000 14 1 
( 1 00)* (14,9) (1 ,9) (1 ,5) (71 '7) (2,6) (5,4) (1 ,0) ( 1, О) 

• В скобкак - %. 

Рубки леса и лесспользование-неотъемлемая и основная 
часть производственной деятельности любого предприятия лес
ного хозяйства. При тех или иных рубках леса арееледуется 
целый комплекс задач, наиболее общие из них: хозяйственное 
использование накопленных запасов технически спелой древе
-сины; обеспечение восстановления леса за счет молодых воз
растных поколений взамен старых, разрушающихся; ускорение 
формирования лесов, необходимого для хозяйства качества, нор
мализации возрастной структуры покрытой лесом площади для 
организации непрерывной хозяйственной деятельности и плано
мерного снабжения народного хозяйства древесиной; повыше
ние защитных и многих других функций, выполняемых лесом. 

В результате рубок повышается народнохозяйственное зна
чение лесов за счет овеществления труда в стоимости создавае

мой товарной продукции, создания более качественного видового 
состава и структуры лесов с более высокими защитными и со
циальными свойствами. В этой связи расчет размеров пользо
вания лесом имеет не только лесоводственный, но и глубокий 
.экономический характер. Это можно подчеркнуть и тем, что уста
новление возраста рубки главного пользования, как исходного 
фактора определения оптимальных норм рубки и планирования 
промышленной заготовки леса, исходит из спелости леса, а спе
лость определяется не только интенсивностью прироста древе

сины, но и потребностью народного хозяйства в древесине опре-
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деленной сортиментной структуры и качества, т. е. определен
ной потребительской стоимостью. Для современного и будуще
го развития общественного производства важно рубить дес 
в том возрасте, когда получаемая древесина наилучшим обра
зом удовлетворяет и будет удовлетворять потребности народ
ного хозяйства. Хотя, строго говоря, вырубленная древесина 
в любом возрасте насаждений ( 1 О, 20, 30 лет и т. д.) также 
имеет потребительскую стоимость и может быть использована 
в народном хозяйстве. Размер пользования лесом- регулятор 
общей технической стратегии в лесном хозяйстве. Она может 
быть намечена только на основе правильного представления 
о возможном изменении лесов во времени. 

Основной хозяйственно-организационной единицей, по кото
рой ведется расчет лесопользования, является хозяйственная 
секция, в которой объединяются участки леса с общим направ
лением ведения хозяйства. По природным особенностям леса 
леспромхоза смешанные и сложные, а состав меняется с повы

шением возраста от преобладания лиственных к преобладанию 
хвойных. Поэтому в соответствии с закономерностями динами
ки насаждений целесообразно выделение смешанных хозяйст
венных секций: лиственно-сосновой, лиственно-еловой, листвен
но-елово-сосновой, березовой и липовой. Каждая секция, кроме 
березовой и липовой, в соответствии с разнокачественными эта
пами в восстановительно-возрастной динамике должна расчле
няться на две подсекции: лиственную и хвойную 2• Подсекции 
объединяются в хозяйственные секции на основе общности на
правления ведения хозяйства по выращиванию и поставке на
родному хозяйству хвойной древесины, различаются же систе
мами хозяйственных мероприятий, специализированных по ти
пам леса, и конкретными задачами. В лиственных подсекция~ 
основная задача- ускорить формирование необходимого соста
ва хвойных древостоев с помощью рубок ухода в молодняках, 
средневозрастных и приспевающих насаждениях, а в спелых и 

перестайных насаждениях- выборочных рубок. В хвойных под
секциях в молодых насаждениях проводятся те же мероприя

тия, а в спелых и перестайных-обычные сплошные промыш
ленные рубки главного пользования. Подобная дифференциация 
лесного фонда при четком планировании системы мер ухода и 
обязательной реализации проектных решений позволила бы уже 
в ближайшие 20-30 лет значительно увеличить площади хвой
ных лесов и размеры главного пользования в них. 

Рекомендуемые принципы дифференциации лесного фонда, 
учитывающие экологическую специфику лесов и их изменение 
во времени, решают важнейшие задачи комплексных пред
приятий- оптимизацию структуры покрытой лесом площади, 

2 Возможен и другой вариант: подсекции образуют самостоятельные хо
зяйственные секции с задачей выращивания хвойных насаждений. 
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повышение интенсивности использования лесных земель и нор

мализацию главного лесопользования. К сожалению, эти прин
ципы не использованы при лесоустройстве леспромхоза в 1977 г .• 
поскольку они не были предусмотрены программой, а при так
сации не выделялись стадии и этапы восстановительно-возраст

ной динамики. 
Лесоустройством 3 использован другой подход: выделение 

постоянных хозяйственных участков на почвенио-типологиче
ской основе с ведением хозяйства на «целевые составы древо
стаею>, т. е. древостои, дающие в конкретных лесарастительных 

усЛовиях высокую продуктивность. Размеры главного пользова
ния определены путем анализа различных лесосек по преобла
дающим в насаждениях породам. При расчете главного лесо
пользования на полный оборот рубки и воспроизводства ново
го поколения лесов за основу на каждое десятилетие принима

лись следующие условия: покрытаялесом площадь уменьшалась 

на величину вырубки за 10 лет по главному пользованию; пло
щадь лесных культур предшествующего десятилетия переводи

лась в покрытую лесом (молодняки); половина вырубок пред
шествующего десятилетия переводилась в покрытую ( естест
венное возобновление); лиственные насаждения, пройденные 
рубками ухода или после реконструкции, насаждения по целе
вой породе; распределение лесосек в каждом десятилетии про
изводилось с учетом проектируемых границ постоянных хозяй
ственных участков и целевых пород. Размер главного пользова
ния на период воспроизводства нового поколения лесов приве

ден в табл. 4. 
Как видно из табл. 4, ежегодный размер главного пользова

ния достаточно стабилен на протяжении 100 лет и меньше на 
10% фактического уровня лесозаготовок леспромхоза. Он пре
дусматривает планомерное и постепенное изменение породного 

состава в лесном фонде и структуры лесапользования при ус
ловии проведения запланированных хозяйственных мероприя
тий по восстановлению лесов и рубкам ухода. 

Так, если в начале расчетного периода по хвойным лесооб
разователям предусматривается вырубать около 35 % общего 
размера, то через 40 лет этот показатель увеличивается до 46 %, 
а к концу- до 80, и, наоборот, на такую же величину снижа
ется объем заготовок лиственной древесины. 

На ближайший 10-летний ревизионный период лесоустрой
ством определены также размеры дополнительного главного 

пользования, объемы рубок ухода, санитарных и др. Общий 
размер лесапользования в сравнении с прошлым периодом и 

показателями прироста древесины приведен в табл. 5. 

3 Автор лесоустроительного проекта - инженер Пензенской лесоустрои
тельной экспедиции В. И. Шушеров. 
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Таблица 4 
Размер главного пользования по Бисертекому леспромхозу 
(числитель - площадь, га; знаменатель - запас, тыс. м3) 

Периоды 1 Преобладающие породы 1 
~кис~~~~~~- С-.,-~-Л-ц-,-1-Е-.,-\-п-..,-\-л-п -.-,-Б--;-\-о-с---:-\-о_л_ Итого 

1978-1987 

1988-1997 

1998-2007 

2008-2017 

2018-2027 

2028-2037 

2038-2047 

2048-2057 

2058-2067 

2068-2077 

В среднем 
за год 

Группы 
лесообразо-

вателей 

Хвойные. ·1 
Лиственные 

Итого .1 
t22 

54 
1Т,5 

1 51 11 ,6 

5I 
12,5 

61 
14,5 

89 
21,2 

101 1 
24,0 

111 1 
26,8 

122 
30,7 

1361 
34,4 

1 
1551 

39,3 

1 
0,2 

1 
0,2 

1 
о;2 

-

1 
0,2 

2 
0,5 

3 
0,6 

2 
0,6 

2 
0,6 

2 
0,4 

1 330 
70,6 

341 
74,2 

418 
90,0 

398 
91,5 

1 404 
88,3 

415 
94,8 

483 
Щ9 

15391 129,7 . 

540 
130,7 

1 618 1 
150,3 

1 448 1 
103,2 

28 
6,0 

29 
~ 

27 
6,1 

28 
6,4 

36 
8,2 

39 
8,8 

40 
9,1 

37 
8,9 

36 
8,7 

36 
8,9 

33 
7,7 

1 

1 

8 597 194 1212 
г:т 119,6 43,5 

-
252,5 

6 1594 162 2 1186 
т;1 120,7 36,8 ~ 250,6 

16 582 141 7 1183 
2,7 107,7 32,4 а 252,2 

22 1487 125 7 1128 
3,9 104,7 29,2 V> 251,2 

50 390 131 8 1109 
8,6 87,9 33,0 т:-4 248,8 

58 343 1 17 1 1 1086 
w.r 76,0 26,9 i:6 242,7 

38 3131 54 7 1049 
6,"""9 74,0 13,0 n 243,4 

31 
2561501 4 1041 

5,9 60,4 12,2 0,7 248,1 

27 262 42 4 11049 
5,1 61 '7 10,4 0,7 252,3 

26 1 1681 251 4 1 1032 
4,8 l 38,8 6,1 0,7 249,6 

28 1 3941 1041 5 1 1107 
5. о 85' 1 24' 3 о' 9 249' 2 

Таблица 5 
Сбщий ежегодный размер лесопользования, тыс. м3 

Общий ежегодный размер Фактичес- Ежегодная •. - КАЯ ПОС· 1 установлен- потреб- Средний Текущий 
рекомендуе- ный прошлым тавка дре- ность в прирост прирост 
мый лесо- лесоустрой- весины за древесине 
устройством с тв ом 1976 г. 

113,8 193,1 103,1 188,8 95,5 189,7 
195,0 135,6 216,7 125,8 161 '7 250,4 

308,8 328,7 319,8 314,6 257,2 440,1 



Рекомендуемый объем ежегодной заготовки древесины 
в 1,2 раза выше среднего прироста и в 1,4 раза ниже текущего 
прироста древесины в лесах леспромхоза. Однако эти показатели 
не несут какой-либо лесоводетвенно-экономической информации. 
Величина среднего и текущего приростов зависит от распреде

ления насаждений по возрастным категориям. Чем больше сnе
лых и перестайных насаждений, тем меньше приросты, чем 
больше молодняков, тем выше приросты. Соответственно еже
годный прирост древесины не может быть нормативом для ра
счета главного пользования. Между тем, в лесоводетвенной п 
лесохозяйственной литературе он широко используется для 
этих целей, а рубка не свыше прироста древесины считается 
идеальной при ведении хозяйства. 

Рекомендуемые лесоустройством размеры главного пользо
вания и всех других видов могут быть приняты на первом этапе 
организации и работы комплексного предприятия. Однако по 
мере накопления nроизводственного опыта, совершенствования 

материально-технической базы проведения рубок ухода и вы
борочных, а также использования мелкотоварной и низкосорт
ной древесины, удельный вес промежуточного пользования дол

жен значительно увеличиваться. Только это может обеспечить 
сокращение сроков преобразования видового состава лесов, со
ответственно оптимизации структуры и ритмичной работы все
го производственного комплекса. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Природные условия и состояние лесного фонда леспромхоза, 
сложившегася под влиянием длительной эксплуатации, благо
приятны для организации комплексного предприятия. Накоплен
ный опыт и организация работ по восстановлению леса на обез
лесенных площадях естественным путем и с помощью лесных 

культур обеспечивают воспроизводство лесных ресурсов. 
Опыт регулирования процесса формирования насаждений 

необходимого состава лесов в лесном фонде еще невелик, не со
здана также специализированная материально-техническая 

база, поэтому в ближайшее десятилетие этим вопросом надо 
удел·ить наибольшее внимание. Наилучшая форма организации 
всех видов эксплуатации лесов- создание постоянных хозяйст
венных участков на почвенно-типологической (ландшафтно-эко
логической) основе с учетом восстановительно-возрастной дина
мики насаждений каждого типа леса в сочетании с организацией 
смешанных хозяйственных секций и задачей создания высокопро
дуктивных преимущественно хвойных насаждений. Ближайшие 
10-15 лет работы предприятия следует расценивать как началь
ный этап становления, нормализации структуры производствен
ного комплекса и ритмичности его функционирования. В этот пе

риод нельзя увеличивать размеров главного лесопользования. 
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При очередном устройстве лесов (1987 г.) необходимо более 
иодробно проанализировать состояние лесного фонда с учетом за
кономерностей динамики лесов во времени и наметить меры по 
его оптимизации. Лесной фонд- главная материальная основа 
длительной и ритмичной работы любого лесного предприятия. 
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АКАДЕМИЯ НАУК СССР · УРАЛЬСКИй НАУЧНЫй ЦЕНТР 

НАУЧНЫЕ ОСНОВЫ !(ОМПЛЕ!(СНОГО ВЕДЕНИЯ ЛЕСНОГО ХОЗЯйСТВА 

(I!A ПРИМЕРЕ БИСЕРТС!(ОГО ОПЫТНОГО ЛЕСПРОМХОЭА) • 1984 

Г.Д.Х(УКОВ,Л.В. ЧИСТЯКОВА 

ОСНОВЫ КОМПЛЕКСНОГО ВЕДЕНИЯ ХОЗЯйСТВА 
В БИСЕРТСКОМ ОПЫТНОМ ЛЕСПРОМХОЗЕ 

На современном этапе экономического развития в 
стране одна из наиболее важных задач- совершенствование 
методов управления экономикой с целью интенсификации про~ 
изводства. Этому направлению в лесном производстве, как по
казал производственный опыт, соответствуют и комплексные 
лесные предприятия (КЛП), организованные в разных районах, 
сочетающие на одной территории все виды деятельности по ис
пользованию и воспроизводству лесных ресурсов. 

В КЛП создаются благоприятные условия для внедрения но
вой техники и прогрессивных технологических процессов, раз
вития на промышленном уровне переработки древесины, усиле
ния внутрихозяйственной концентрации и централизации про
изводства, увеличения объемов хозяйственного строительства, 
появляются основы улучшения социально-бытовых условий. 
В этом типе предприятий заложены значительные резервы по 
бережному и хозяйскому использованию сырьевых и других 
многообразных свойств леса. Такой переход на интенсивные 
многоцелевые формы позволит уменьшить сложившиеся проти
воречия между сырьевой и защитно-социальными функциями. 
К комплексному лесному предприятию относится и Висертекий 
опытный леспромхоз. 

Леспромхоз имеет в своем составе два лесопункта (Перво
майский и Октябрьский) с вывозкой древесины на один нижний 
склад мощностью 250 тыс. м3 в год, центральный автогараж с 
ремонтной службой, двухрамный лесопильный цех и установку 
для производства технологической щепы (производственные 
мощности по готовой продукции соответственно равны 60 и 
30 тыс. м 3 ). 

В организационной структуре леспромхоза из общей числен
ности персонала (931 чел. на 1980 г.) в лесозаготовительном 
производстве занято 52,6, в цехах переработки 14,3, в лесном 
хозяйстве 8,3, транспортно-механическом цехе 12,4, прочих про
изводствах 5,0 и управлении предприятием 7,4 %. Такая струк
тура по сравнению с другими действующими леспромхозами и 
~есхозами Свердловекой области более рациональна в связи с 
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проведением технологической специализации и концентрации 
транспортно-ремонтной базы механизмов и культурно-бытовых 
служб. 

В результате комплексного ведения лесного производства с 
учетом требований равноэффективного развития всех звеньев 
лесного комплекса состояние лесного фонда за последние годы. 
несмотря на проведение интенсивных лесозаготовок, в целом 

улучшилось. Так, с 1967 по 1977 гг. лесопокрытая площадь уве
личилась на 10,041 тыс. га, эксплуатационный запас древеси
ны- на 966,3 ты с. м3 • 

При сравнении средних величин основных лесатаксационных 
показателей Бисертекого ЛПХ за ревизионный период 1967-
1977 гг. (табл. 1) становится очевидным, что положительные 
изменения лесного фонда за 10-летний период являются резуль
татом выполнения задач, поставленных лесоустройством, по ко
тQрым намечалось увеличение покрытой лесом площади с 77,9 до 
87,1 %; площади лесных культур в 4,6 раза; размера рубок е 
с сохранением подроста; производства еловых культур; лесо

nокрытой площади под хвойными породами за счет проведения 
рубок ухода на 3,6 тыс. га, а также выборка значительных пло
щадей низкополнотных спелых насаждений. 

В последние годы в Бисертском леспромхозе приступили к 
планомерному освоению сырьевых ресурсов древесины, накоп

ленных в 1 группе лесов, хотя лесозаготовки в лесах 1 группы 
обходятся хозяйству значительно дороже, чем во 11 и 111 груп
пах. В связи с меньшими размерами лесосек и более длитель
ными сроками их примыкания друг к другу, а также примене

ние несплошных и различных опытных рубок, в 1 группе лесов 
необходимо строить больше лесовозных дорог и погрузочных 
площадок. Здесь ниже производительность труда на лесосеч
ных работах, несколько выше попеиная плата за древесину на 
корню, больше расходов на содержание дорог и лесозаготови
тельной техники. Тем не менее имеются положительные резу.1!ь
таты. Динамика роста и изменения структуры лесозаготовок 
в различных группах лесов показана в табл. 2: если в 1975 г. 
в 1 группе лесов было заготовлено 1 О, 1, в 1980 г.- 54,3 ты с. м3 _ 

Из табл. 2 видно, что в леспромхозе улучшается и исполь
зование отводимого в рубку лесосечного фонда, поскольку за
готовка (объем) древесины с 1 га проходимой рубками площади 
по всем группам лесов возрастает. 

Общее состояние лесного фонда и наличие значительных за
пасов эксплуатационных насаждений позволяют леспромхозу 
в стабильных неснижающихся объемах вести главное и проме
жуточное пользования. В то же время лесные массивы в зоне 
деятельности леспромхоза имеют ряд особенностей, которые 
требуют бережного отношения при эксплуатации лесасырьевой 
базы. Это связано с тем, что леса территории отнесены к горным. 
В них берут начало многие ручьи и речки бассейна рек Уфы 
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Таблица 

Изменение основных лесотаксационных показателей насаждений 
Бисертекого леспромхоза за период с 1967 по 1977 гг. 

Показатель 

Общий запас насаждений, млно м3 

в том числе перестойных . о о 
Общий средний прирост, тысо м3 о 
Средние таксационные показатели: 

возраст, лет о . о . . . 
бонитет, классов . . • . • 

Запас спелых и перестойных насаж· 
дений, м3 ;га • • • . . . . . о . 

Полнота, едо .••.•.•..• о . 
Запас на покрытой лесом площади, 

м3 ;га . . . • . . . . . 
Прирост на покрытой лесом площа

ди, м3 ;га . . . . . . . 

Год лесоустройства 

1967 1977 

13,5 14,5 
10,1 10,2 

197,4 137,5 

74 61 
11 '7 11 ,6 

202 232 
0,66 0,69 

!55 !50 

2,3 2,7 

Таблица 2 

Структура лесозаготовок в Висертеком ЛПХ 

Показаrель 
Группа 
лесов 

Площадь, вырубленная 1 
по лесобилетам, га 1 1 

111 

Итого .•.•.. 
1 

Объем заготов.1енной · 1 1 
древесины, тысо м3 1 1 1 

·!1 т о г о .. ... 
Объем заготовленной 1 

древесины с 1 га, мз 1 1 
111 

Итого ..... ·1 

Год 

1975 11976 
1 

1977 11978 11979 11980 

1 

88,2 123,9 207,7 296,4 218,4 262,3 
117,4 104,7 116,5 114, 1 117,2 116,4 
821,1 737,7 686,5 639,3 644,4 655,0 

1026,7 966,3 1010,7 1049,8 980,0 1033,7 

1 о' 1 6,4 40,1 46,6 45,0 54,3 
23,8 24,4 25,0 29,0 26,5 27,0 

179,1 180,7 165,9 171 ,О 139,2 154,4 

213,0 211,5 230,9 246,6 210,7 235,7 

114,5 51' 7 192,6 157,2 206,0 207,0 
202,7 233,0 214,6 254,2 226,0 232,0 
218, 1 245,0 241 '7 267,5 216,0 220,0 

1207,5,218,9,228,5,234,91215,01228,0 
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и Чусовой, снабжающих питьевой водой города Свердловск и 
Уф а. 

Территория леспромхоза в 1972 г. была разделена на шесть 
лесничеств (вместо трех), что уменьшило среднюю площадь 
лесничества с 37,5 до 18,8 тыс. га. Это позволило в последние 
годы ускоренными темпами интенсифицировать лесохозяйствен
ное производство (табл. 3). 

Основным направлением в лесокультурной деятельности .1ес
промхоза является ликвидация разрыва между рубкой леса и 
лесовосстановлением. Так, с 1978 г. леспромхоз· ежегодно про
изводит посадки лесных культур главных пород ели и сосны 

более чем на 1 тыс. га. Культуры создаются в основном меха
низированной посадкой в дно борозды двухлетними сеянцами 
через 75 см, с числом посадочных мест 4,6-5,3 тыс. шт. на 1 га. 
Производится механизированный шестикратный уход с рыхле
нием почвы и уничтожением сорняков. 

На увеличение объемов лесакультурных работ повлияло об
щее повышение темпов уровня механизации лесохозяйственных 
работ (табл. 4). 

Создание базисного питомника площадью 25 га позволило 
выращивать посадочный материал как для своих нужд, так и 
для реализации другим лесным предприятиям. Качественный 
посадочный материал выращивается в открытом грунте, а так
же (сеянцы ели) в пяти теплицах с пленочным накрытием пло
щадью 0,5 га, обеспечивающих ежегодный выход стандартных 
сеянцев ели до 2 млн. шт. 

Одним из ведущих в повышении производительности лесов 
в леспромхозе взято направление создания насаждений, выра
щенных на селекционной основе. Для этого проведсна селек
ционная оценка насаждений, отобраны плюсовые деревья, за
ложены постоянные лесасеменные участки сосны и лиственни

цы, в ближайшие годы планируется создать такой же участок 
ели на площади 50 га. К 1990 г. семеноводческая база почти 
полностью обеспечит качественными семенами нужды леспром
хоза по ели (275 кг), сосне (320 кг), лиственнице (32 кг). 

Необходимо отметить, что интенсификация лесозаготовитель
ной и лесохозяйственной деятельности в Бисертском ЛПХ при
водит к некоторым отрицательным последствиям, особенно в об
ласти охраны лесов. Так, в связи с применением на лесосечных 
операциях тяжелых агрегатных машин в последние годы в не

сколько раз возросли площади вырубок с уничтоженным под
ростом. При общем росте площадей, пройденных рубками ухо
да, растет и площадь, где осветления ведутся химическим путем 

(опрыскиванием водной эмульсией бутилового эфира 2,4Д). 
Действующая в леспромхозе структура производства не от

вечает современным требованиям комплексного использования 
древесного сырья (табл. 5). Комплексираванне производств до
стигнуто при следующих показателях ( 1980 г.): 
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Таблица 3 

Выполнение работ по лесному хозяйству в Бисертском леспромхозе 
за период с 1970 по 1980 rr. 

Год 

Наименование работы 
1970 11975119761 1977 119781197911980 

661* 902 i078 849 904 1308 \252 
Рубки ухода за лесом ------ .--.------

6807 8871 8056 9424 9506 14275 14175 
В том числе: 

214 732 854 58\ 695 1075 \029 
уход за мо.1одняками --------------

520 1819 1050 1651 2371 2954 2922 

34 20 2 3 12 -
nрореживание -------- - ----

654 559 36 48 376 264 

101 46 33 32 103 53 51 
nроходвые рубки --.------------

2036 3696 1436 \389 3177 2873 2294 

312 104 189 233 106 \68 172 
санитарные рубки --------------

3597 2797 5534 6336 3958 8072 . 8695 

Посев neca, га 42 62 - - - - -
Посадка леса, га 570 492 706 857 1027 \061 \103" 
Содействие естественному 

возобновлению, га 702 652 657 451 200 213 350 
Оnерационные затраты, тыс. 

501 52\J руб. 152,5 378 446,0 597 705 
в том числе собствен-
ных средств \0,8 2\,0 34,0 97,0 69,0 47,0 100,0 

Объем работ в единых сред-
несоюзных ценах (ус-
ловных) 1965 г., тыс. м8 172,0 286,0 303,6 448,4 510,4 349,6 360,3 

Среднесnисочная численность 
195,0 рабочих 121,0 178,0 183,0 191,0 189,0 193,0 

Выработка на одного рабо-
1659 2700 4367 чего, руб. 1669 1607 2348 1811 

Среднегодовая зарплата ОД· 

ного рабочего, руб. 1174 1375 1600 1539 1660 1806 1848 
.Лесной доход, тыс. руб. - - 266,3 - - 328,7 375,1 

'*В числителе- площадь рубок, га, в знаменателе- объем вырубленной древесины. м•. 

Таблица 4 

Уровень механизации лесохозяйственных работ в Бисертском леспромхозе 

~------------------~--------------------------------------

Покаэатель, га 

Посадка леса • • • . . • • 
Механизированный уход за 

лесными культурами 

Подготовка почвы под лес
ные культуры • • . 

1976 

141 

211 

706 

1977 

\50 

!50 

850 

1978 

251 

684 

1127 

1979 

257 

59 

1137 

1980 

484 

86 
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Таблица 5 

Показатели, характеризующие комплексную переработку заготовляемой 
древесины в Бисертском леспромхозе за 1970, 1975, 1980 rr. 

Показатель 

Объем вывезенной древесины, 
тыс. м3 

в том числе деловой 
Удельный вес лиственной дре-

весины . • . • •• 
Производство, тыс. мз 

деловой древесины . • 
технологической щепы 
технологических дров 

Объем переработки, тыс. м3 

лиственной древесины 
древесных отходов . 
дров 

Удельный вес деловой древе-
сины . . . . . . . . 

Удельный вес по производству 
деловой древесины . 

Стоимость товарной продук
ции, выработанной из 1 м8 

вывезенной древесины, руб. 

1970 г. 

226,9 
164,0 

60 

187,0 
20,1 

2 

41 
21 

26,0 

72,2 

82,4 

19,7 

1975 г. 

249,6 
189,3 

65 

203,9 
14,6 

55 
20 

18,9 

75,8 

83,4 

20,5 

1980 r. 

235,7 
169,5 

50 ,, 

191,8 
14,6 
7,1 

51,8 
16,6 
17,9 

71,9 

81,4 

19,1 

1. Удельный вес товарной продукции переработки 53%. 
2. Удельный вес прибыли перерабатывающих производств 

100%. 
3. Рентабельность лесозаготовок -0,3 %. 
4. Рентабельность предприятия +5,20 %. 
5. Удельный вес древесины, поступающей в переработку на 

предприятии (распределение поровну между деловой и дровя
ной) 56,7 %. 

6. Обобщающие показатели использования и воспроизводст-
ва лесных ресурсов, руб. на га: 

а) товарная продукция, всего 53,2; 
б) товарная продукция лесозаготовок 27,1; 
в) прибыль, всего 3,4; 
г) прибыль лесозаготовок; 
д) операционные расходы 4,6. 
В леспромхозе имеются значительный резервы по увеличе

нию производства деловой древесины и выпуска качественной 
продукции как за счет организационных мероприятий, так и за 
счет реконструкции и нового строительства перерабатывающих 
цехов. При этом к организационным первоочередным мероприя
тиям, не требующим больших капитальных вложений, относят
ся следующие: 

1. На нижнем складе 

130 



а) более рациональная раскряжевка хлыстов, позволяющая: 
максимально повысить выход и качество деловых сортиментов, 

в том числе увеличение выхода фанерного кряжа в 2,6 раза, по 
сравнению с объемом производства в 1980 г. (17,1 тыс. м3 ); 

б) сбор и переработка откомлевок, козырьков, вершинок, об
разующихся от раскряжевки хлыстов (в объеме до 6 тыс. м3 ), 
что может быть использовано в паросиловом хозяйстве; 

в) специализация раскряженочных установок на разделке 
хвойных и лиственных пород; 

г) сокращение сортиментной программы, что приведет 
к у.Тiучшению качественного состава пиломатериалов. 

2. В лесопильном цехе 
а) внедрение окорки хвойного пиловочника с использовани

€М еловой коры для производства дубильных экстрактов; 
б} установка многопильного станка после лесопильной рамы 

I ряда, что даст возможность в полтора раза увеличить мощ
ность лесопильного цеха и специализировать первый поток для 
nереработки хвойного, а второй- лиственного пиловочника. 

Такая специализация потоков позволит организовать пере
работку хвойного горбыля и кусковых отходов на технологиче
-скую щепу для целлюлозно-бумажной промышленности, горбы
ля и кусковых отходов на технологическую щепу для целлюлоз

но-бумажной промышленности, горбыля и кусковых отходов от 
раскряжевки лиственного пиловочника- на щепу для плитно

го производства или использование в паросиловом хозяйстве, 
а лиственный опил отгружать предприятиям кожевенной про
мышленности для замены кормовых отрубей при обработке 
мехов. 

Сортиментный состав, баланс производства и потребления 
древесины в леспромхозе (табл. 6) показали, что состав заго
товляемого древесного сырья позволяет при комплексной пере
работке и внедрении безотходного производства значительно по
высить товарную продукцию. 

В леспромхозе возможно значительное увеличение выхода 
товарной продукции с 1 м3 вывезенной древесины. Для этого 
необходимо в XI и XII пятилетках построить новые цеха по пере
работке древесины и выпуску реечных щитов пола, двухкантно
го бруса, строганого погонажа, древеснастружечных плит, фа
неры, древесной зелени, товаров народного потребления. Созда
ние новых мощностей позволило бы довести выпуск товарной 
nродукции до 20 млн. руб., а с 1 м3 - до 80 руб. (табл. 7), 
с увеличением общей рентабельности-- до 30 %. 

Строительство новых мощностей по переработке древесины 
потребует 17 млн. руб. капитальных вложений, в том числе 
14 млн. руб. на промышленное и 3 млн. руб. на жилищное строи
тельство. Затраты на 1 руб. увеличения товарной продукции 
составят 1,5 руб. капитальных вложений. Осуществление этих 
мероприятий потребует дополнительного набора 664 рабочих. 
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Таблица 6 

Сортиментный состав древесины по материалам лесоустройства за 1977 г., 
фактическ.мй выход за 1979 и 1980 tr. и принимаемыА на расчетный гоц. 

тыс. м3 

Проектируе- Фактический выход 

МЫЙ ВЫХОД ПринимаемыА 

Наименование сортиментов 
сортиментов на расчетный 
по данным год. при объ-
лесоустроll- 1979 г. 1980 г. еме вывозки 

ства 250 тыс. м• 
за 1977 г. 

Пиловочник 57,9 (22,9)* 
В ТОМ ЧИС.1е: 

90,3 (37,6) 111,7 ( 48, О) 100,0 (40,0) 

хвойный . 35,5 ( 14,1) 40,2 (16,7) 59,2 (25,4) 46,0 (18,4) 
лиственный 22,4 (8,8) 50,1 (20,9) 52,5 (22,6) 54,0 (21 ,6) 

Лыжный кряж . - 2,0 (0,8) 2,9 (1,3) 2,6 (1 ,0) 
Резонансовал ель - 0,7 (0,3) ()' 1 0,7 (0,3) 
Шпальник • .. 9,7 (3,8) - - -
Тарный кряж . 8,5 (3,4) 2,2 (0,9) - 8,0 (3,2) 
Фанерный кряж 44,6 (17,7) 16,8 (7,0) 17.1 (7,4) 20,0 (8,0) 
Руддолготье 6,5 (2,6) 10,2 (4,3) 13,0 (5,7) 10,0 (4,0). 
Телеграфные столбы - 0,9 (0,4) 0,7 (0,3) 1,0 (0,4) 
Строительный лес: 

хвойный . 13,0 (5,2) 0,1 (0,1) 3,8 (1,7) 4,0 (1,6) 
лиственный 1,3 (0,5) 4,4 (1,8) 11,3 (4,9) 8,0 (3,2) 

Прочая деловая 26,1 (10,3) 25,4 (10,5) 7,5 (3,3) 15,7 (6,3) 
Итого деловой . 167,6 (65,4) 153,0 (63,7) 169,5 (72,6) 170,0 (68,0} 
Дрова: 

технологические 14,6 (6,3) 7,1 (3,1) 15,0 (6,0) 
топливные • 84,9 (33,6) 72,3 (30,0) 56,6 (24,3) 65,0 (26,0) 

Всего вывозки . 252,5 (100) 240,2 (100) 233,2 (!00) 250,0 (100) 

• В скобках - выход. % 
Таблица.? 

Товарная продукция за 1975 и 1980 гг. и проектируемые объемы выпуска 
продукции на одиннадЦатую и двенадцатую пятилетки по Бисертекому 

опытному лпх 

Объем выпускаемой 
Товарная продукция 

продукции 

Виды продукции и покаэатели эффектна-
фактический 1 проек· фактическая / проек-ности проиэводства 

1 тируе- \ тируе-
1975г.l980г. мыl! 1975г.1980г.l маи 

Круглый лес, тыс. м3 • 160 121 ,5 10 2731 2377 100 
Пиломатериалы, тыс. м3 69,2 62,4 28 2236 2365 1540 
Строганый погонаж, тыс. мз - - 22,5 - - 1725 
Технологическая щепа, тыс. мз . 14,6 15,2 28 134 199 700 
Древеснастружечные плиты, тыс. м3 - - 50 - - 6500 
Реечные щиты пола, тыс. м2 - - 200 - - 1900 
Короткоформатная фанера, тыс. м3 - - 20 - - 6800 
Хвойно-витаминная мука, т - - 100 - - 70 
Продукция побочного по:Iьзования, 

тыс. руб ...•.. - - - 19 83 165 
Товары народного потребления, тыс. 

руб. - - - - - 500 
Всего . . . .. - - - 5120 5027 20000 
Выпуск товарной продукции из 1 мз 
вывезенной древесины - - - 19,2 21,3 80 
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Продо.1жение т~б;r. 7 

Объем выпускаемой 
Товарная продукция 

продукции 

Виды продукции и пока~атели эффек-
фактический 1 проек- фактическая 1 проек-тивности производства 

1 тируе- 1 
тируе-

1975г. 198Ог.J мый 1975 г. 1980 г. мая 

Рентабельность об~ая, % - -
Дополнительная потребность в рабо-

- 8,65 5,2 30 

таю~их - - - - - 644 
Потребность в капитальных в.1оже-

ниях, млн. руб. - - - - - 17,0 
Всего - - - - - -
В том числе: 
промытленное строите:rьство - - - - - 14,0 
жили~ное строитедьство - - - - - 3,0 

Основное направление в работе Бисертекого леспромхоза
создание безотходной технологии, которой предусматривается 
наряду с переработкой стволовой древесины использовать сучья, 
вершины, ветви как технологическое сырье, а некондиционное 

сырье (опил, кору, мусор) -для топлива в паросиловом хо
зяйстве. 

Проектом лесоустройства в ближайшие годы намечается ор
ганизация в леспромхозе подеобиого хозяйства с развитием жи
вотноводства, рыбоводства и растениеводства в целях обеспе
чения работников леспромхоза собственными продуктами пи
тания. 

Таким образом, 20-летний опыт работы Бисертекого комп
лексного лесного предприятия и перспективы его развития

пример рационального использования лесных ресурсов и их вос

производства. Слияние в одном предприятии лесохозяйственно
го, лесозаготовительного и лесоперерабатывающего производ
ства не привело к ослаблению контроля за использованием лес
ных ресурсов, а все звенья производственного комплекса разви

ваются согласованно. 

Переход леспромхоза на принцип постоянства пользования 
лесным фондом позволяет создать перерабатывающие производ
ства с использованием всей биомассы древесины, что обеспечи
вает ритмичную работу неограниченное время. 

Сдерживающим и одним из определяющих факторов интен
сификации лесохозяйственного производства предприятия явля
ется недостаточная протяженность улучшенных грунтовых до

рог. На 1000 га площади леспромхоза в 1977 г. она составляла 
1,6 км. Намечаемое в ближайшие годы увеличение этого пока
зателя до 5 км даст возможность равномерно распределять до
рожную сеть в пределах лесничеств и повысить отдачу с 1 га 
лесной площади. 

Разработанный в 1977 г. Пово.1жским лесоустроительным 
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nредприятием по расширенной программе проект деятельности 
комплексного лесного предприятия с учетом лесарастительных 

и экономических условий будет способствовать повышению от
дачи каждого гектара лесной площади и каждого кубометра 
срубленного леса. 

Успешная работа Бисертекого комплексного лесного пред
приятия в дальнейшем в значительной степени будет зависеть 
·ОТ оснащенности современными машинами и механизмами и 

обеспечения капиталовложениями на планируемое строительство 
по комплексному использованию заготовляемой древесной мас
сы, а также по заготовке и переработке других многочисленных 
ресурсов леса. 

Анализ динамики развития лесной промышленности и лес
ного хозяйства дает основание утверждать, что в Свердловекой 
области еложились условия создания других комплексных лес
.ных предприятий и, особенно в южной и центральной частях, 
rде эксплуатационные запасы ограничены. 



УДК 630*187+630*182 
Лесарастительные условия и типы лесов Бисертекого лесного 
массива. 3 у б ар е в а Р. С.- В сб.: Научные основы комnлекс
ного ведения лесного хозяйства (на nримере Бисертекого оnыт
ного лесnромхоза). Свердловск: УНЦ АН ССР, 1984. 

Анализ эколого-географических особенностей территории 
nозволил уточнить границу nодзоны широколиственно-хвойных 
и южнотаежных лесов, nроходящую no массиву. Для выделен
ных соответственно этому лесарастительных микрорайонов nри
ведены схемы лесатиnологической классификации, оценка nро
странетвенной дифференциации тиnов леса и общая характерн
етика в них восстановительно-возрастных смен. 

Та1блиц 4. Иллюстр. 2. Библ. 10 назв. 

УДК 631.474 
Почвенный покров Бисертекого лесnромхоза. Ф и р с о в а 
В. П.- В сб.: Научные основы комплексного ведения лесного
хозяйства (на примере Бисертекого опытного леспромхоза). 
Свердловск: У!\'~ АН СССР, 1984. 

Рассмотрены закономерности расnространения и физико
химические свойства почв основных типов лесов леспромхоза. 

Таблиц 7. Библ. 13 назв. 

УдК 631.474 
Качественная оценка nочв и nути повышения их плодородия. 
П а в л о в а Т. С., Ф и р с о в а В. П., Д е д к о в В. С., У :ж е
г о в а И. А.- В сб.: Научные основы комплексного ведения лес
ного хозяйства (на примере Бисертекого опытного леспромхо
за). Свердловск: УНЦ АН СССР, 1984. 

По результатам крупномасштабного картирования с уче
том основных химических и физических свойств nочв проведена 
лесопроизводственная качественная оценка и группировка nочв. 

Для каждой из пяти лесопроизводственных групn рекомендо
ваны мероприятия по повышению плодородия и рациональному 

использованию почв. 

Таблиц 3. Библ. 12 назв. 

УДК 630*187 
Лесаобразующая роль подроста под пологом древостоев по 
типам леса. 3 у б ар е в а Р. С., В о р о н и н В. А., Чех л о в а 
3. В.- В сб.: Научные основы комплексного ведения лесного· 
хозяйства (на примере Бисертекого опытного леспромхоза). 
Свердловск: УНЦ АН СССР, 1984. 

Дана характеристика естественного возобновления древес
ных пород под пологом насаждений разных стадий восстанови
тельных и возрастных смен с оценкой их лесаобразующей роли 
по типам леса и формациям Бисертекого лесного массива. 

Таблиц 1. Иллюстр. 1. Библ. 10 назв. 

УДК 634.052 
Восстановительно-возрастная динамика лесов Бисертекого 
опытного леспромхоза. Ш их о в А. М., С м о л о н о г о в Е. П.
В сб.: Научные основы комплексного ведения лесного хозяйства 
(на примере Бисертекого опытного лесnромхоза). Свердловск: 
УНЦ АН СССР, 1984. 
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Даны методика и программа обработки материала массо
вой таксации лесного фонда на ЭВМ для выявления восстано
вительно-возрастной динамики насаждений по типам леса. На 
прпме11с одного типа леса показаны особенности динамики и 
законо~tерности изменения лесных сообществ во времени по 
нескольким естественно-генетическим рядам развития. Сделаны 
общие выводы о динамике лесного фонда и возможности опти
мизации его структуры в будущем, даны рекомендации обра
зования хозяйственных секций, основные задачи и направления 
ведения хозяйства в них. Приведевы эскизы хода роста насаж
дений 13 условно-коренных и производных типов леса. 

Таблиц 17. Иллюстр. 2. Библ. 19 назв. 

УДК 634.052 

Лесной фонд и основы оптимизации лесопользования в Бисерт
еком опытном леспромхозе. С м о л о н о г о в Е. П.- В сб.: На
учные основы комплексного ведения лесного хозяйства (на при
мере Бисертекого опытного леспромхоза). Свердловск: УНЦ 
АН СССР, 1984. 

Рассматривается история эксплуатации лесов Среднего 
Урала и ее влияние на современную структуру лесного фонда. 
Дан анализ лесного фонда леспромхоза за последние 10 лет, 
показано, что при организации предприятий с комплексным ве

дением хозяйства в лесном фонде необходимо иметь категорию 
спе.1ых насаждений, обеспечивающих проведение рубок глав
ного пользования не менее чем 1/ 4- 1/ 3 периода воспроизводст
ва леса на вырубленных площадях. Подчеркнута необходимость 
выявления специфики восстановительно-возрастной динамики 
насаждений по типам леса и использования этих данных для 
образования хозсекций, обоснования возможности преоб
разования и оптимизации состава лесов, определения размеров 

.1есопользования, наи§олее рациональной структуры и ритмич
ности функционирования всего производственного комплекса. 
Одна из главных зада"! комплексных лесных предприятий на 
nервых этаnах работы- нормализдня лесного фонда. 

Таблиц 5. Библ. 3 назв. 

УДК 634.052 

Основы комплексноrо ведения хозяйства в Бисертском опытном 
леспромхозе. Ж у к о в Г. Д., Чист я к о в а Л. В.- В сб.: На
учные основы комплексного ведения лесного хозяйства (на при
мере Бисертекого опытного леспромхоза). Свердловск: УНЦ 
АН СССР, 1984. 

На примере анализа результатов деятельности леспромхоза 
в динамике за два десятилетних периода отмечается целесооб
разность создания предприятий, сочетающих разнообразные 
функции использования лесных ресурсов н их воспроизводства. 

Таблиц 7. 
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