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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ НАСАЖДЕНИЙ 
ЗАПРЕТНЫХ ПОЛОС ДНЕПРА В УСЛОВИЯХ БССР

• .ес, занимая одно из первых мест в развитии народного 
’ ства страны, используется как в растущем состоянии, так 
виде древесины.

Выделение лесов 1-й группы и приравненных к ним, куда 
Дгг и запретные полосы, ставило целью использовать леса 

' I :тущем состоянии для выполнения специальных функций. 
: апретные полосы вдоль рек должны способствовать более 
эмерному распределению и накоплению осадков, удли- 
периоц снеготаяния, переводить воды во внутрипочвен- 
:ток и этим самым способствовать более равномерному 

'•'тельному питанию рек водами, а также сводить к мини- 
процессы эрозии почв.

-асаждения, приближаясь к возрасту естественной спело
хуже выполняют специальные функции. Учитывая это, в 

.  г. были изданы «Правила лесовосстановительных рубок», 
■усматривающие замену насаждений в определенном возра- 

а также насаждений, недостигших этого возраста, но 
-:щих низкую полноту. Однако в «Правилах» не нашла 
ажения качественная характеристика насаждений (сани- 
гое состояние, текущий прирост, товарность и т. д.), кото
должна учитываться при проведении лесовосстановитель- 
мероприятий.

Мы ставили своей целью изучение качественной характе- 
r-.ки насаждений запретных полос Днепра в условиях Бе- 

. ссии.
Но состоянию на 1. 1. 1956 г. лесной фонд запретных полос 
"ра в условиях БССР (Могилевский, Быховский, Рогачев- 

и Речицкий лесхозы) составляет: по площади—47 635 га, 
'.8,4% от общей площади указанных лесхозов, и по мас- 
;845 ПО мг или 19,3% по запасу. Из общей площади 

’"о покрыто лесом и 2,3% не покрыто. Покрытая лесом 
_;адь разделяется на насаждения естественного (75,9%) 
жусственного (21,8%) происхождения. Большой удельный
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вес насаждений искусственного происхождения объясняете! 
тем, что в 20—30-ые годы районы вдоль р. Днепр имели с л 
мый низкий процент лесистости по БССР, а также и тем, чш 
эти леса в период 1941 —1944 гг. наиболее сильно подвергать 
истреблению.

Удельный вес древесных пород приведен в табл. 1,

Та бл ица  1

Древесная порода
Лесопокрытая площадь Запас

га В %
к итогу м з

В %
к итогу

Сосна 35584,1 74,6 2808250 73,2
Ель . . . . 2829,2 5,9 331460 8,6

Дуб . 1381,2 2,9 152460 3,9
Береза 3221,3 6,8 206340 5/1
Ольха 4064,8 8,6 278070 7,2
Осина 554,8 1,2 68530 1,7

Итого 47 635,4 100,0 3845110 100

Как видно из таблицы, преобладающей древесной породой 
как по площади, так и по запасу является сосна, другие дрв 
весные породы занимают небольшой удельный вес, в частж|| 
сти, дубравы распространены незначительно (2,9%).

Возрастная структура насаждений следующая: насаждении 
I—IV классов возраста занимают 93,4% по площади и 86,С% 
по запасу, а V класса возраста и выше занимают по площад! 
6,6% и по запасу 13,4%.

Особый интерес представляет распределение насаждений 
по полноте. В диапазоне полноты 0,3—0,6 сконцентриров.’ПШ 
64,0% насаждений по площади и только 16,2% насаждсни! 
имеют полноту 0,8—1,0. Эти данные указывают на преоб.'ИИ 
дание низкополнотных насаждений, а это означает, что pacxoi 
влаги в значительной степени не связан с приростом дрештй» 
ны. По исследованиям А. А. Молчанова, суммарное испари» 
ние с площадей, занятых насаждениями с полнотой 0,2 0,1, 
увеличивается до суммарного испарения с площадей, занят I41 
насаждениями в возрасте жердняка. В то же время почвоший 
грунтовые условия вполне благоприятствуют произрастания 
насаждений оптимальной полноты, что подтверждается лйВ 
ными распределения насаждений по классам бонитета (табл. 21

Для выявления качественного состояния насаждений нам| 
было заложено в указанных выше лесхозах 46 пробных и иг 
щадей, размером 1—2 га в хвойных и 0,5—1,0 га в мягкоЛИ 
ственных лесах. Результаты исследования на пробных плонЛ 
дях показывают, что изреженные насаждения значителкЯ 
обеспечены в водоохранно-защитном отношении. Это п о л о »
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пне подтверждается наличием поверхностного стока под поло- 
к)м, о результатах которого можно судить по валикам лесной 
подстилки, а также по наличию эрозионных процессов, осо
бенно при волнистом рельефе на суглинистых почвах.

Т а б л и ц а  2

Классы бонитета .
Итого в %

1а I II III IV | V Va
1

0,24 8,4

В ! 

47,1

фоцентах

40,4 1 2,5 | 1,2 | 0,16 100

Необходимо также отметить, что расход влаги в изрежен- 
пих насаждениях в большей мере не связан с накоплением 
февесины, что должно учитываться. Кроме того, мы должны 
\ читывать потери на приросте древесины, получающиеся в ре
зультате низкополнотности насаждений. При большой изре- 
чпчщости насаждений последние в значительной степени по- 
п|'с'ждены различного рода фаутами. Так, насаждения V— 
VIII классов возраста повреждены в среднем: сосновые на 
■ 1П.2 %; березовые—28,6%; ольховые—60,5% и осиновые— 
■17,8%.

Преобладающими фаутами сосновых насаждений являются 
механические, мягколиственных—фитопатологические (табл. 3).

Т а б л и ц а  3

11рсобла- 

1 дающая 

порода

С
ре

дн
ее

 ч
ис

ло
! 

де
ре

вь
ев

 н
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1 
га

Среднее чис
ло повреж
денных де
ревьев на 

i га

В том числе поврежденных

фитопатоло
гическими
фаутами

механиче
скими

фаутами
Итого

шт. % ШТ. % шт. % ШТ. %

Косна 152 46 30,2 19 41,3 27 58,7 46 100
Ьсрела 529 151 28,Ь 116 76,8 35 23,2 151 1и0
| >л i.xa 4 5 269 60,5 239 88.9 30 11,1 269 100
1 Чипа 413 156 37,8 135 86,5 21 13,5 156 100

И среднем - 265 103 38,9 76 73,7 27 26,3 103 100

Основной причиной высокой поврежденности насаждений 
и г|.о считать военные действия. В 1944 г. прорыв советскими 
поисками так называемого «восточного вала» немецкой оборо
ни был осуществлен главным образом в районе Могилев
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или

Рогачев—Жлобин. Берега Днепра были изрыты траншеями 
земляными сооружениями, что не могло не привести к повреж 
дению корневой системы, нарушению минерального и водном 
режима питания растений, выразившихся впоследствии в су|о 
вершинности и даже в полном усыхании отдельных деревьев,

Большая поврежденность насаждений значительно снизи, 
выход деловой древесины.

Анализ материалов сортиментации на пробных площади, 
показал, что в сосновых насаждениях наибольший выход 
ловой древесины наблюдается в V классе возраста, рези 
снижаясь в VI (табл. 4). В ольховых насаждениях процеп 
деловой древесины примерно одинаков в V—-VI классах воз 
раста, резко снижаясь в VII. В осинниках наиболее резш 
снижение процента деловой древесины наблюдается в VII клао 
се возраста.

Т а б л и ц а  4
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V 33,4 20,8 9,4 6,2 7,2 77,0 11,6 11,4 100
V! 36,9 18,5 9,7 4,7 2,1 71,9 18,0 10,1 10(1
VII 34,6 20,0 10,6 4,3 1,8 71,3 18,4 10,3 101)

ев VIII 33,4 16,8 13,9 2,1 0,2 66,4 25,8 7,8 100

<->
О

III бонитет

о VI 39,1 19,4 8,1 3,9 4,8 75,3 13,7 11,0 1011
VII 36,8 18,8 9,3 4,0 3,3 72,2 18,1 9,7 100
VIII 33,2 19,8 11,3 3,2 0,7 68,2 22,7 9,1 100

Из таблицы видно, что наибольший процент деловой др( 
весины наблюдается в V классе возраста, хотя наиболымиЦ 
процент пиловочника приходится все же на VI класс. С возрп» 
стом насаждений увеличивается процент шпальника. Это оби1 
ясняется тем, что с возрастом насаждения развивается фауй 
ность, в результате чего часто приходится выпиливать шпалы 
ник с комля дерева, затем отпиливать дровяной кряж, а зМ 
тем снова какой-либо сортимент.

В табл. 5 приводится сортиментация ольховых насаж Д  
ний.
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Т а б л и ц а  5
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л о в о ч н и к

прочая
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И Т О Г О
д е л о в о й

V 15,8 28,3 0,6 44,7 48,6 93,3 6,7 100
VI 18,6 21,3 0,8 40,7 52,9 93,6 6,4 100
VII 10,6 19,7 0,6 30,9 55.2 96,1 3,9 100
VIII 8,6 18,3 1,9 28,8 67,0 95,8 4,2 100

Наибольший процент деловой древесины, как показывают 
'исриалы исследования, наблюдается в V классе возраста, 

ндпако преобладающим сортиментом является тарно-пиловоч- 
"i.ni кряж. Наибольший выход фанерного кряжа получается 
и VI классе возраста, хотя и наблюдается некоторое общее 
иижение деловой древесины по сравнению с V классом воз- 

I'." га. Однако такое снижение (4%) деловой древесины мож- 
.....шолне допустить, так как в VI классе возраста выход фа
нерного кряжа несколько выше, чем в V классе возраста (на 
II,К %) • Из данных табл. 5 можно заключить, что вряд ли це- 
'Н |ообразно держать на корню насаждения выше VII класса 
Цтраста, если, конечно, стремиться сочетать специальные 
функции насаждений с рациональным использованием древес
ных запасов последних.

Ниже приводим данные сортиментации осиновых насажде
ний (табл. 6). Т а б л и ц а  6
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25,2 6,4 2,9 3,3 37,8 5,7 1,1 44,6 44,3 11,1 100
18,0 5,8 3,6 4,7 32,1 6,8 1,0 3",9 48,5 11,6 100
12,3 4,8 4,1 2,8 24,0 9,5 1,2 34,7 55,6 9,7 100
11,0 2,8 5,8 1,9 21,5 12,5 0,5 34,5 56,4 9,1 100

Н насаждениях с преобладанием осины, начиная с V клас- 
р  возраста, процент деловой древесины с возрастом падает, 
■  i.таясь на одном уровне в VII—VIII классах возраста. 
|||||||>олыиий процент спичечного кряжа (25,2%) наблюдается
I  V классе возраста, резко снижаясь в VI.
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Интересен тот факт, что в VII—VIII классах возраста про-1 
цент деловой древесины одинаков, хотя поврежденност||| 
осинников в VIII классе возраста значительно выше, чем в VII 
Это объясняется тем, что в осиновых насаждениях значите®. » 
ную примесь к осине составляют дуб, береза, ель и друг»п 
древесные породы, которые в 70—80 лет находятся в усилен 
ном периоде роста и почти не повреждаются фаутами. Осшы 
же в этом возрасте очень повреждается фаутами, а следовав 
тельно, процент деловой древесины понижается (табл. 6). Так, 
если в V классе возраста деловая древесина с осины занп 
мает 37,8%, то в VII—24,0%, а в VIII—21,5%- В то жевреми 
процент деловой древесины дуба с возрастом насаждения возв 
растает с 5,7% в V классе возраста до 12,5% в VIII, т. е. доли! 
участия дуба по запасу с возрастом насаждения увеличивается^ 
Анализируя состав осиновых насаждений с возрастом, наД" 
сказать, что дуб входит в состав последних от 0,1 до 0,3. Укп*1 
занные особенности должны учитываться в лесохозяйственной 
практике, если идти по пути восстановления дубрав. СоздатЯ 
же господство дуба на площадях, занятых осиновыми насев 
ждениями, безусловно, можно.

Изреженность и поврежденность насаждений сказались Я  
на текущем приросте отдельных деревьев и насаждений. ДлЯ 
сосновых насаждений характерным является то, что текущнЯ 
прирост, начиная с V класса возраста, превышает средни!!, 
(табл. 7).

Т а б л и ц а  7
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III бонитет

Av
(текущий)

Zv
(средний)

Av
(текущий)

Zv
(средним)

Ms % Л/3 % мъ % мъ %

V 0,43 2,06 1,16 1,94 1,12 _ __ _
VI 0,43 2,32 1,08 1,95 0,91 0,48 1,82 1,0 1,66 0,1)1
VII 0,43 2,00 0,96 1,59 0,76 0,48 1,86 0,94 1,48 0,71'
VIII 0,43 2,38 1,08 1,47 0,67 0,48 1,69 0,83 1,36 (),(17

Анализ данных табл. 7 позволяет заключить, что с вотри 
стом насаждения (с V класса возраста) проценты ореднсгИ 
текущего прироста уменьшаются, но уменьшение теку щ и  
прироста идет несколько медленнее, чем среднего, в резуЛьтяЯ 
чего как относительный, так и абсолютный текущий прираЯ 
несколько больше среднего и составляет во II бонитете 100,4Я 
149,5% среднего и в  III бонитете 110—124%. Такое полоиШ 
ние можно объяснить тем, что в военный период рассмотри 
ваемые насаждения подверглись беспорядочным рубкам, и I 
послевоенный период интенсивным санитарным рубкам, при
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mi'Uiiihm к значительному снижению полноты и увеличению так 
мп инваемого почвенно-светового прироста оставшихся де- 
ргньев.

По мягколиственным насаждениям такого явления не на- 
0 подается. Равенство среднего и текущего приростов имеется 
" VI—VII классах возраста, затем с увеличением возраста 
нкущий прирост резко падает и по абсолютной величине зна- 
чтельно меньше среднего.

В целом же как текущий, так и средний прирост сосновых, 
" п.ховых, осиновых и березовых насаждений значительно 
ниже прироста соответствующих им «нормальных» насажде
ний и составляет 40—60% от последнего.

Обобщая качественную характеристику насаждений за
претных полос, следует отметить, что последние в значительной
■ ivпени не отвечают поставленным перед ними целям. Эти на- 
Гп/кдения требуют соответствующего лесохозяйственного вме
ни гсльства, которое должно привести к повышению значения
... нждений в выполнении специальных функций, а также по-
нпшило бы более рационально использовать древесину спелых 
Исиждений.

С. этой целью мы рекомендуем:
I. Производить замену сосновых насаждений в VI классе 

Вл фаста или ниже по сравнению с «Правилами лесовосстано- 
тиельных рубок» на II класс возраста; ольховых в VII и
■  и новых в VI классах возраста или ниже на 1 класс возраста 
In сравнению с «Правилами».

Основным видом замены насаждений должна быть 
"иошная рубка.
I 4, Лесовосстановление на вырубках должно быть обеспе- 

>м но в течение одного года после рубки древостоя.
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