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I ВВЕДЕНИЕ

В Директивах XX съезда КПСС по шестому пятилетнему плану 
обращено внимание на необходимость усилить практическую результа
тивность научных исследований, изучения и внедрения в производство 
не только передового советского, но и мирового технического опыта.

Обобщение теории и практики лесного хозяйства и решение важней
шей современной задачи — повышения продуктивности лесов — должны, 
увязываться с экономическими и естественно-историческими условиями 
соответствующих районов.

Повышение продуктивности лесов значительно облегчается яр» 
использовании в лесохозяйственном производстве лесной типологии.

Рожденная народной мудростью и научно-обоснованная свыше 
50 лет тому назад проф. Г. Ф. Морозовым плодотворная идея сведения: 
множества разнообразий в лесу к небольшому количеству закономерно- 
повторяющихся типических однообразий — типов деревьев и типов на
саждений — развивается в настоящее время большим коллективом со
ветских ученых и производственников.

Важнейшие итоги советской науки в области лесной типологии подве
дены специальными академическими совещаниями в Москве (1950) и 
в Риге (1953) и одобрены IV Всемирным лесным конгрессом в Индии. 
(1954). При этом принято определение типа леса, предложенное акад. 
В. Н. Сукачевым (1954), как «объединение участков леса (отдельных 
лесных биогеоценозов), однородных по составу древесных пород, по дру
гим ярусам растительности и фауне, по комплексу лесорастительных 
условий (климатических, почвенных и гидрологических), по взаимоотно
шениям между растениями и средой, по восстановительным процессам и 
направлению смен в них, а, следовательно, требующих при одинаковых 
экономических условиях однородных лесохозяйственных мероприятий». 
Структура и взаимодействие компонентов биогеоценоза показаны на схе
ме акад. В. Н. Сукачева (1942), детализированной для учебных целей 
доц. М. И. Сахаровым (см. рис. 1).

Характеристике леоорастительных условий и типов леса на террито
рии Белорусской ССР посвящено значительное количество работ (Вы
соцкого, Генко, Гибшмана, Жилкина, Кайгородова, Қостюкевича, Лосиц- 
кого, Лупиновича, Паческого, Перехода, Полянской, Сахарова, Рогово
го, Юркевича и др.).

За годы советской власти опубликовано -большое количество работ, 
относящихся к теоретическим и дискуссионным вопросам лесной типоло
гии и еще больше—посвященных описанию типов леса соседних с БССР 
областей и республик (см. помещенный в конце работы список литера
туры) .
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Среди многих научных дисциплин, тесно связанных с развитием со
ветской лесной типологии и через нее оказывающих помощь лесному хо
зяйству в осуществлении его практических задач, особенно большую роль 
играют: география растений, почвоведение, климатология, гидрология, 
экология, фитоценология (или, как за границей ее продолжают назы
вать,—фитосоциология, пользуясь термином, предложенным впервые в 
России), физиология растений, микробиология и биохимия. Поэтому в 
список литературы включены некоторые отечественные и зарубежные 
сводки и учебники по этим дисциплинам, содержащие лесоведческий ма
териал, необходимый при комплексном изучении типов леса.

Б И О Г Е О Ц Е Н О З
/взаимопроникающее единство растений.яивотных и среды/ 

Сообщество растений и яивотных /биоценоз/

Сообщество растений 
/фитоценоз/

Сообщество яивотных 
/зооценоз/

Деревья
Кустарники
Травян.растения
Мхи
Лишайники
Грибы
Водоросли
Бактерии

Млекопитающие
Птицы
Рептилии
Амфибии
Молюски
Насекомые
Пауки
Черви
Простейшие

Местная почва 
/  здатоп/

Местный климат 
/климатоп/

Химический /  \ Солнечная радии-
состав почвы □ ИЯ

Температура воз
духа
Влажность воздухаФизические

свойства почвы Осадки
Ветер
Состав атмосфер-
ного воздуха

Рис. I . Схема строения и группы взаимодействующих компонентов 
биогеоценоза.

Настоящая работа является кратким изложением итогов 10-летнего 
изучения типов леса Негорельского учебно-опытного лесхоза Белорус
ского лесотехнического института имени С. М. Кирова с использованием 
предыдущего почти 40-летнего опыта автора по комплексному изучению 
типов леса в зоне смешанных лесов европейской части СССР. Она со
держит предельно краткое изложение особенностей методики изучения 
типов леса, характеристику типов лесорастительных условий, типов 
леса и типов деревьев, схематический план типов леса и диаграмму рас
пределения в схеме эдафо-фитоценотических рядов акад. В. Н. Сукачева 
типов лесорастительных условий и типов леса по Негорельскому учебно

опытному лесхозу, по Минской области и в целом по Белорусской ССР.
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II. МЕТОДИКА И ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТОВ 
ИССЛЕДОВАНИЯ

!. Опыт учета биологического круговорота азота, зольных 
элементов, углекислоты и воды при изучении типов леса 

и типов деревьев

Для современного этапа советской лесной типологии является харак
терным стремление поставить разработку систем лесохозяйственных ме
роприятий применительно к различным почвенно-климатическим усло
виям на строго научные основы знания ведущей и всеопределяющей роли 
обмена веществ в жизни лесообразователей, представляющего звено 
круговорота углерода, водорода, кислорода, азота, кальция, калия, фос
фора и др. веществ. Однако раскрытие закономерностей биологического 
круговорота элементов питания, водного баланса, светового и теплового 
режимов у конкретных типов деревьев, типов биогрупп и типов леса, а 
также изучение взаимодействия компонентов такого сложного природ
ного единства, как лесное сообщество, возможно лишь с помощью срав
нительных комплексных стационарных исследований, проведенных в 
течение длительного времени по единой методике. Так как таких иссле
дований пока проведено мало, то отдельным исследователям, естествен
но, приходится пользоваться интерполяцией и экстёрполяцней данных, 
полученных на близких объектах в других лесхозах и районах.

В своих исследованиях автор использует данные, полученные проф. 
Ремезовым и его сотрудниками (1949—1956), по 'биологическому круго
вороту азота и зольных элементов в древостоях разных типов леса и раз
ного возраста. Определения производились для средних деревьев в дре
востое с последующим перечислением результатов на 1 га. Выяснилось, 
что для основных лесообразующих древесных пород средние показатели 
потребления элементов питания зависят только от избирательной погло
тительной способности древесной породы и количества продуцируемой 
ею органической массы.

В таблице 1-й иллюстрируются соответствующие данные для наибо
лее распространенного типа леса—сосняка брусничника.

Так как для разработки методов регулирования биологического 
круговорота азота и зольных элементов в однопородньгх лесных сооб
ществах сосняка брусничника важно .знать не только потребление эле
ментов питания средним деревом древостоя, во и деревьями разных 
классов продуктивности, то полезно распространить полученные Н. П. 
Ремезовым данные на деревья пяти классов продуктивности по класси
фикации Б. Д. Жилкина.

Эта классификация основана на закономерности строения однопород
ного одново'зрастного леса, наиболее полно раскрытой проф. А. В. Тю
риным. Диаметр на высоте груди (на 1,3 м) среднего дерева древостоя 
принимается в ней за 1,0 и его размер признается типичным для среднего 
дерева III класса продуктивности. Типичные (средние) деревья всех 
пяти классов имеют следующие относительные диаметры: 1-го класса 
продуктивности— 1,6; 2-го—1,3; 3-го— 1,0; 4-го—0,8 и 5-го—0,6. Границы 
между деревьями соседних классов продуктивности устанавливаются по 
полуразности размеров диаметров типичных (средних) деревьев соот
ветствующих классов.
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Круговорот азота и зольных элементов (в  кг га за год) 
(по проф. Н. О. Ремезову, Л. Н. Быковой
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Например, при среднем диаметре древостоя 10,0 см получаются: 
К л а с с ы  п р о д у к т и в н о с т и

Диаметры ти
пичных деревьев 
на высоте груди 
см.............................

іочень круп
ные 

16

а
крупные

13

III
средние

10

IV
.мелкие

8

V
очень мел 

кие 
6

Границы клас
сов 'Продуктивно
сти -по -размерам 
диаметров в см. . от 14,5 и 

выше
14,4— 11,5 11,4—8,5 8,4—6,5 от 6,4 и 

ниже

Опыт распространения данных о круговороте азота и зольных эле
ментов у сосны на деревья разных классов 'продуктивности в сосняке 
брусничнике 35-летнего возраста опубликован впервые в 1950 г.

Исследованиями акад. А. А. Курсанова и др. (1952) с применением 
метода меченых атомов установлено, что углекислота, используемая ра
стениями для фотосинтеза, может поступать в растения не только через 
листья, но и через корни из почвы. Это открытие значительно 'повышает 
роль органических удобрений. Известно, что для создания 1 г сухого ве
щества растительной массы необходимо 1,65 г СОг и что в круговороте 
углекислоты решающее значение принадлежит почве. Так, например, на 
дерново-подзолистых почвах поверхностное рыхление повышает интен
сивность выделения углекислоты из почвы в 2 раза, внесение 40 тони 
навоза на 1 га — в 1,5—2 раза (Б. Н. Макаров, 1956). Таким образом, 
внесение органических удобрений не только обогащает почву азотом и 
зольными элементами, но способствует также повышению интенсивности 
газообмена. Это обязывает лесоводов учитывать не только биологический 
круговорот азота, зольных элементов и воды, но и углекислоты. Поэтому 
для наиболее высокопродуктивного типа леса Негорельского учебно- 
опытного лесхоза Белорусского лесотехнического института—ельника 
ясенево-кисличного 1а бонитета на стационаре № 9 (см. рис. 2), опыт 
классификации деревьев по продуктивности пополнен расчетными пока
зателями круговорота углекислоты (см. рис. 3). Они помогают раскрыть 
причины высокой продуктивности данного древостоя, весьма полно обес
печенного элементами пищи и влаги. Для более полного представления 
об обеспеченности древоотоев элементами питания необходимо знание 
динамики содержания этих элементов в почве. Для условий, близких к 
стационару № 9 Негорельского учебно-опытного лесхоза, С. А. Ковриги
ным (1952) в Брянском учебно-опытном лесхозе получены данные ди
намики в почвах азота, калия и фосфора под биогруппами сосны, ели, 
дуба, березы и осины (см. таб. 2). Подобные данные при их накоплении 
позволят производить расчеты регулирования круговорота пищи и влаги 
лесохозяйственными мероприятиями.
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Рис. 2. Общий вид стационара № 9. Культуры ели 1914 ,г. в ельнике ясенево
кисличном 1а бон. Запас стволовой древесины в 43-летнем возрасте-—565 м3. Самый 
высокопродуктивный тип леса—в Негорельском учебно-опытном лесхозе БЛТИ. Ста
ционар заложен для изучения мер ухода за деревьями разных классов продуктивно
сті! и за древостоем -в целом.
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РАЗЫЕШ ДЕРЕВЬЕВ РАЗНЫХ ТИПОВ ПРОДУКТИВНОСТИ
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Р,ис. 3. Опыт классификации деревьев по типам продуктивности в ельнике ясенево- кисличном 
Расчеты .круговоротов углекислоты в килограммах и азота и зольных элементов в 
жизни (43 иода), а для круговорота воды в литрах за один 1955 год.



КРУГОВОРОТ АЗОТА И ЗОЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ
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Р.ис. 3. Опыт классификации деревьев по типам продуктивности в ельнике ясенево- кисличном 
Расчеты .круговоротов углекислоты в килограммах и азота и зольных элементов в 
жизни (43 года), а для круговорота воды в литрах за один 195*5 год.
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2. Характеристика Негорельского учебно-опытного лесхоза
В течение последних 10 лет автором производилось изучение типов 

сосновых лесов и способов повышения их продуктивности преимущест
венно в Негорельском учебно-опытном лесхозе. Этот лесхоз расположен 
в Дзержинском районе, Минской области, в 50 км на юго-запад от 
г. Минска.

Высота над уровнем моря в лесхозе колеблется от 175 до 205 м. По 
данным расположенной на ноле в двух километрах от лесхоза Негорель- 
ской метеорологической станции, число дней с температурами выше 5° 
составляет 190, а сумма средних суточных температур выше 0°С (с 15 ап
реля по 20 октября) составляет 2562. Сумма осадков за год — 635 мм, в 
том числе за теплое время года—446 мм, и за холодный период— 189 мм. 
Гидротермический коэффициент по Г. Т. Селянинову

446X10
К = ----------- ='1,74. Среднегодовая температура +5,4°, абсо-

2562
лютный минимум — 39°, и максимум +34°. Дата последнего мороза: 
средняя — 4 мая, самая ранняя—5 апреля и самая поздняя—>12 июня. 
Дата первого мороза: средняя—3 октября, самая ранняя— 13 сентября 
и самая поздняя—1 ноября. Продолжительность безморозного периода 
(в днях): средняя—151, с колебаниями от 114 до 187.

Сумма средних суточных температур выше 0°С за вегетационный 
период с 1950 года по 1955 год мало отличалась от нормы. Значительные 
отклонения от нормы наблюдались по осадкам, что привело к сущест
венным изменениям в отдельные годы показателей гидротермического 
коэффициента по Г. Т. Селянинову (К),  а именно:

Н о р м а

Г О д  ы

1950 1951 1952 1953 1954 1955

Сум м а  осадков за теплое вре
мя 'года, мм 446 464 '235 527 343 515 331

Отклонение от нормы в 7о"/о +  4 — 47 +  16 — 23 +  15 —26

Сумма активных температур 
(0°С) 2562 2632 2632 2632 2718 2739 2783

Отклонение от нормы В %°/о +  3 -{-3 +  3 + 6 +  7 +  9

Глдротермичеокий коэффи
циент «к» 1,74 1,76 0,89 2,00 1,26 1,88 1,19

Отклонение показателей «К» 
в % % +  1 —49 +  15 —28 +  8 —32

Эти особенности погоды последних лет следует учитывать при ана
лизе хода роста лесных насаждений и прироста древесных и кустарнико
вых пород, культивируемых в дендрарии. В целом климатические усло
вия Негорельского учебно-опытного лесхоза более благоприятны для 
роста древесных и кустарниковых пород, чем условия Брянского учеб
но-опытного лесхоза.

Почвенные условия Негорельского учебно-опытного лесхоза описа
вши опубликованы акад. П. П. Роговым и ассист. И. К. Блинцовым (1956).
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В центральной и южной части лесхоза преобладают дерново-подзо
листые, слабооподзоленные почвы, развивающиеся на мощных песках, 
в западной и юго-восточной частях — дерново-подзолистые, среднеопод- 
золенные почвы, развивающиеся на супесях и в северной и юго-восточ
ной частях — дерново-подзолистые, сильнооподзоленные почвы, разви
вающиеся на пылевато-песчанистых суглинках, подстилаемых моренным 
суглинком. Кроме того, на территории лесхоза имеются торфяно-илова
тые почвы низинного и верхового типов болот и аллювиально-луговые 
почвы.

По данным лесоустройства 1952 года, лесопокрытая площадь Него- 
рельского учебно-опытного лесхоза распределяется по господству пород 
следующим образом: сосна занимает 5850,8 га, или 84,4 проц., ель — 
580,2 га, или 8,3 проц., береза — 340,6 га, или 4,9 проц., ольха—104,9 га, 
или 1,5 проц., осина—40,2 га, или 0,6 проц., дуб и ясень — 37 га, 
или 0,3 проц.

Разнообразие почвенно-грунтовых условий и преобладающих дре
весных пород обусловливает значительное разнообразие типов леса.

3. Иллюстрации применявшихся методов (экологических рядов, 
фитометров, весовых анализов деревьев и индикаторов) 

при изучении типов леса.

Учитывая критические замечания в адрес лесоводов-типологов Сука
чева (1941), Погребняка (1950), Раменского (1952), Зайцева (1955) 
и др., мы стремились применять при изучении типов леса объективные ме
тоды: экологических рядов и фитометров с весовыми анализами де
ревьев разных классов продуктивности и растений индикаторов, с воз
можным учетом микроклиматических и почвенных условий среды их оби
тания.

Для иллюстрации применения метода экологических рядов при изу
чении спелых сосняков борового комплекса Негорельского учебно-опыт
ного лесхоза с использованием данных по содержанию гигроскопиче
ской влаги и азота в почве, полученных Ковригиным (1940) для анало
гичного ряда Брянского лесного массива, могут служить следующие по
казатели:
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 л
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ло
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по
 П

о
гр
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ня

ку

Т и п ы  л е с а

Бо
ни

те
т

Влажность r % на 
13.ІХ..53 г. Гигро- 

скопич. 
влажн. 

в Aj в 96

Содержание в гор. 
А, в %

Подстил 
к и А0

Гумус.
горйз.

Ai
Г умуса Общ.

азота

Ао Сосняк лишайниково-
моховой IV 19 10 0,24 0,7 Следы

А, С. вересковый III 40 10 — 0,8 0,042

А, С. 'брусничник II 48 12 0,40 1,2 0,052

As С. черничник II 50 24 0,54 2,1 0,056

а4 С. долгомошппк III 162 317 1,08 10,4 0,200

Ав С. сфагновый IV 239 993 10,71 71,2 0,523
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Приводим для сопоставления с нашими данными данные финских 
исследователей Вальмари (1921) и Ильвессало (1922 и 1929):

Т и п ы  л е с а
Содержание в верхнем 

20-см слое почвы:
Сосняк

лишайни
ковый

Сосняк
вереско

вый

Сосняк
бруснич

ник

Сосняк
чернич

ник

Сосняк
кислич

ник

N кг/га S60 1550 1730 2430 3320

СаО » 460 680 ЮОО 1260 1480

К,0 » 530 430 450 450 490

РА »
Общая продуктив

ность в возрасте:

1470 1080 1480 910 490

20 лет м3/га 3 25 49 73 99

30 » » 10 53 108 174 190

40 » » 18 89 180 271 292

■50 » з> 33 127 25! 364 391

во » » 50 161 319 446 481

80 » » 90 232 445 595 648

о о 131 310 538 714 786

120 » » 175 381 593 795 848

Из этого сопоставления напрашивается вывод, что в зоне смешанных 
лесов типы сосняков закономерно повторяются в зависимости от двух 
ведущих и определяющих их жизнь факторов — доступной корням воды 
и пищи, в частности и в особенности—доступных форм азота. В отно
шении последнего акад. Д. Н. Прянишников справедливо учил: «Без 
азота нет белка, без белка нет протоплазмы, без протоплазмы нет жиз
ни». Это в полной мере относится и к жизни леса.

Большое положительное влияние на продуктивность сосняков ока
зывает также содержание извести в почве.

Избыток влаги в почве ведет к заболачиванию, ухудшает аэрацию и 
приводит к резкому снижению продуктивности сосняков долгомошников 
и сфагновых. Поэтому в целях повышения продуктивности древостоев в 
типах леса сосняков лишайниковых, вересковых, брусничниковых и чер- 
ничниковых первоочередными мероприятиями должны явиться экономи
чески доступные способы обогащения почвы азотом и известкование, а 
в заболоченных типах леса — гидротехнические мелиорации.

Результаты применения метода экологических рядов при изучении 
естественного возобновления сосны с проведением наблюдений за рядом 
факторов среды жизни соснового подроста 27-ю дипломантами кафедры 
лесоводства и дендрологии БЛТИ под руководством, главным образом,, 
доц. М. И. Сахарова на сплошных вырубках последнего десятилетия в 
Негорельском учебно-опытном лесхозе, дополненные исследованиями в 
лесах белорусского Полесья и в Брянском лесном массиве, приводятся в 
составленной Сахаровым обобщающей таблице (см. таб. 3). Результаты 
этих исследований послужили основанием для отнесения сплошных вы
рубок к тому или иному типу леса и типу лесорастительных условий.
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Т а б л и ц а  3.
і .равнейшие факторы, отрицательно влияющие на возобновление 

сосны на сплошных вырубках по исследованиям 
____________________доц. М. И. Сахарова
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Сосняк лишайни-
НОВЫ Й + + + 4 - + +
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Показатели приживаемости (см. рис. 4) и роста сосны в опытных 
культурах на стационаре № 76 Негорельского учебно-опытного лесхоза 
в зависимости от хода погоды последних лет, опубликованные в журнале

По к а з а т е л и  х о д а  п ог о д ы

І950 195! 1952 1953 1954 1955

Ср е д н я я  м н о г о л е т н я я  с ум м а  о с а д к о ^ а  теплое; эрем й  г о л а  446**
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Рис. 4. Диаграмма сопоставления приживаемости культур сосны 1949 г. на песках 
в сосняке вересковом III бон. на стационаре № 76. Негорельского учебно-опытного лес
хоза в зависимости от хода погоды и густоты посадки.
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«Лесное хозяйство» № 5 за 1955 г., дополняя исследования Сахарова, 
подтверждают положение, что создаваемый лесными сообществами мик
роклимат может ослабить неблагоприятное влияние хода погоды и поэто
му должен учитываться при разработке рациональных лесохозяйствен
ных мероприятий по типам леса.

Рис. 5. График, показывающий соотношение высот и диаметров в 40-летних сосно
вых жердняках (посев 1914 г.) в разных типах леса.

В качестве иллюстрации применения при изучении типов леса Него- 
рельского учебно-опытного лесхоза фитометрического метода служит 
рис. 5, а для иллюстрации применения весовых анализов может служить 
материал, приведенный в таблице 4 и на рис. 3. '4 А
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Т а б л и ц а  4.
Сопоставление для разных типов леса размеров и весовых показате

лей средних модельных деревьев у всех пяти классов продуктивности,, 
взятых в контрольных секциях высокополнотных посевов сосны 1914 г.

і 
Н

ом
ер

 с
та

ии
он

ар
аі

Бо
ни

те
т

І 
В

оз
ра

ст
Кл

. 
пр

од
ук

ти
в

но
ст

и
Средние размеры 

сосен
модельных Вес в свежесрубленном состоянии кг

Д
иа

м.
 н

а 
13

 с
м

Высоты

П
ло

щ
, 

пр
ое

к.
 

кр
он

ы
 м

2

О
бъ

ем
 с

тв
. 

в 
ко

ре
 д

ц3

С
тв

ол
а

К
ор

не
й

К Р О н ы

Вс
ег

о
де

ре
ваобщая

м

ю =* £
* а
2 >> К о В

ет
ве

й
су

чь
ев

Х
во

и

Вс
ей

кр
он

ы

Сс с н я к о р л я  к о в о-ч е р  н 4 Ч И Ь Й (' з 8)
4й і 42 I 24,0 21,1 12,0 15,1 487 448 94 62 23 '86 591

II 19,0 19,3 12,9 12,4 253 256 43 26 12 38 337
III 16,0 17,6 12,7 5,9 141 134 27 13 6 19 179
IV 12,1 16,9 10,3 2,7 94 89 14 6 3 9 113
V 9,1 15,4 10,0 2,1 49 48 10 4 2 6 64

С О С И  I к - б  р у с н і Ч Н И К (А ,)

4 и 42 I 16,0 14,2 8,5 7,6 148 138 34 18 11 29 201
II 13,0 13,8 8,7 5,8 102 96 24 13 8 21 141
III 10,0 12,6 9,1 2,4 52 52 12 5 4 9 73.
IV 8,0 12,2 9,1 0,8 32 32 5 3 2 5 43-

V 6,0 9,7 5,8 0,7 15 15 3 2 1 3 21
С  о  с и  я К В е р е  С К О В Ы й  (РЧ)

46 ж 40 I 13,6 11,7 6,8 6,0 90 111 15 ш 11 21 147'
II И Д 10,7 6,7 3,8 56 55 11 8 7 16 81

III 8,6 9,5 6,4 2,9 30 34 5 4 3 7 46
IV 6,8 8,5 5,7 2,2 18 16 3 2 1 3 22
V 5,1 7,3 5,2 1,7 9 8 1,4 1,2 0,4 1,6 11

С о : н я к л и ш а й н и к  о в  о-м > X О В О  й А9)

4д IV 41 I 10,6 11,6 5,8 4,5 56 59 15 9 7 16 90
II 8,5 10,8 6,4 2,8 35 37 6 3 2 5 48
III 6,3 '8,7 6,9 2,2 16 19 3 2 1 3 25
IV 5,3 7,3 6,6 2,0 8 9 1,5 0,6 0,5 1,0 12
V 4,0 6,0 3,7 1,5 3 4 0,4 0,4 0,2 0,6 5

в 40-летнем возрасте урожай сосны на 1 га составлял:

Общ.
массы

В т ЭМ ч и е л е
стволов корней сучьев хвои

т т М3 т т т

В сосняне орл.- 
черничн. 372,4 280,0 284 51,6 28,3 12,5

С. брусничном 309,3 216,8 228 49,7 26,0 16,8

С. вересковом 282,6 207,6 188 32,3 22,6 20,1

С. лишайниково- 
моховом 182,1 131,6 120 25,1 14,8 10,6

Для иллюстрации использования при изучении типов леса многолет
него люпина в качестве индикатора лесорастительных условий приводим 
следующий пример с учетом урожая общей сырой массы люпина, вклю-
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•чая его корни в однолетнем, двухлетнем и трехлетием возрасте по ти
пам леса:

№ ста- Тип леса Бонитет
І-летн. 2-летн. 3-летн.

ционара вес в ц/га

8
t

Сосняк орляково- 
черничный I 71 430 900

8з С. брусничник II 38 165 450

8и С. вересковый III 13 90 243

Эти иллюстрации свидетельствуют о недостаточности применения 
бонитировочной шкалы насаждений по классам ’бонитета, по высоте 
■средних деревьев и по возрасту их. Они указывают на то, что 
в условиях применения в интенсивных хозяйствах новых способов повы
шения продуктивности наших лесов, основанных на достижениях мичу
ринской биологической науки, необходима разработка дополнительной 
бонитировочной шкалы для оценки изменений в условиях произрастания 
по типам леса.

III. РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
1. Стационары, типологические пробные площади и опытные 

участки, использованные при изучении типов леса.
Сосняки в Негорельском учебно-опытном лесхозе занимают 5850,8 га 

лесопокрытой площади или 84,4%. Они представлены 12 типами леса. Из 
них первое место занимает сосняк брусничник (1832,8 га или 27,7%)-

Для иллюстрации типологической характеристики спелого леса при
водим описание стационара № 1, заложенного в 1948 г. в 25 квартале и 
впоследствии выбранного коллективом научных работников БЛТИ для 
комплексного изучения биологии наиболее распространенного в БССР 
типа леса—сосняка брусничника.

Площадь стационара равна 1,0 га, разбита на две секции: «а» и «б» 
по 0,5 га каждая и на 400 элементарных квадратов 5X5 м.

Секция «а»—контрольная, секция «б»—для изучения плодоношения, 
■естественного и искусственного лесовозобновления.

Общий вид стационара № 1 показан на рис. 6.
План элементарных квадратов, размещения деревьев и проекций 

крон на северной половине секции «а» (0,25 га) показан на рис. 7.
Характеристика лесорастительных условий: Ш 53°38/; Д 27°09/; 

В 195 м. Пологий склон на СЗ от водораздельного плато, заключенного 
меж горизонталей 195 м. Под тонким пластом супеси залегает мощная 
толща флювиогляциальных слоистых песков. Грунтовые воды глубоко.

Почва дерново-подзолистая среднеоподзолеиная на супеси песчани
стой, подстилаемой песком рыхлым. Лесная подстилка—7 см. Средний 
вес ее в воздушно-сухом состоянии 20/Х— 1948 г,—302 ц/га, в том числе 
древесный опад—32 проц. (ветви— 14 проц., шишки и кора—по 6 проц., 
хвоя—5 проц., листья—1 проц.), опад трав и мхов—11 проц. и полураз- 
ложившаяся масса—57 проц.

A-о О—0,5 см. Опад последнего года.
А-о 0,5—5,0 см. Сухие травы, мхи, онад древесный прошлых лет.
Ац 5,0—7,0 см. Полуразложившаяся масса опада бурой окраски, с 

густотой заселенности корнями стенки почвенного разреза—30 шт/дм2.
Ai 7—15 см. Перегнойно-аккумулятивный горизонт серого 'цвета сло- 

еватого сложения с содержанием физической глины от 11 до 20 проц. 
Густота заселенности корнями—16 шт/дм2.
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Рис. 6. Общий вид стационара № 1. Тип леса — сосняк брусничник II бонитета 
118-летнего возраста.
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Аг 15—40 см. Подзолистый горизонт грязно-желтый связный песок 
с густотой заселения корнями—2,1 шт/дм3.

Bi 40—80 см. Иллювиальный горизонт светло-бурый рыхлый •песок 
с валунами. Густота заселения корнями— 1,8 шт/дм2.

В2 80—120 см. Иллювиальный горизонт более светлый 'песок с плот
ными лентами ортзандовых прослоек. Густота заселения корнями — 
0,4 шт/дм2.

Рис. 7. План северной половины секции «а» стационара № 1 на площади 0,25 га.

С 120—200 см. Материнская порода—рыхлый светло-желтый песок. 
Корни встречаются редко.

Исследования почвоведов Н. П. Ремезова, С. А. Ковригина и др. под
тверждают, что основным фактором, ограничивающим рост сосны в этом 
типе леса, является недостаток в почве гумуса и азота. Неблагоприятно 
сказывается на росте и недостаток влаги, перехватываемой мощно раз
витыми мхами.

Микроклимат. Радиация (общая) 26 проц., освещенность средняя в 
квадратах без ели—47 проц., под средним деревом сосны III класса про
дуктивности—48 проц., под кронами елей высотой 17 м—29 проц., 
13 м—21 проц. и 3 м— 14 проц. от открытого места. Задержание воды 
осадков кронами в среднем—26 проц. (при показателе точности наблю
дений «Р» =  0,8—1,6 проц.), снеговой воды—24,7 проц., в том числе сос-
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нами I кл. продуктивности 0,5 проц., II — 3,9 про®., III — 13,2 проц. 
IV—5,8 проц. и V—1,3 троп. Деревья I и II классов продуктивности за
держивают на своих кронах снеговой воды в 1,8 и 1,2 раза больше, 
а IV и V классов в 1,7 и 2,0 раза меньше среднего дерева древостоя или 
среднего дерева III класса продуктивности.

Древостой (по состоянию на 1948 г.).
Общее число деревьев—442 шт/га, в том числе: I яруса: С—363— 

ПОлет, Б—35; II яруса: Е—24: III яруса: Е—20. Средний диаметр
I яруса: С—31,5 см, II яруса: Е—13 см. Средняя высота I яруса: 
С—26,0 м, П.яруса: Е—11,7 м. Общий запас 368 м3/га, в том числе: I яру
са: С—338 м3, Б—26 м3; II яруса: Е—3,8 м3 и III яруса: елового подро
ста—0,3 м3. Выход сортиментов из сосны: деловых — 290 м3, (в том 
числе высокосортных 10 м3, шпальника 57 м3, рудстойки 27 м3 жердей 
0,12 м3, дров 8 им3 и отходов 40 м3. Стоимость этой продукции по таксе— 
3511 руб. и по прейскурантным ценам—28563 рубля.

Общая сумма площадей сечения — 31,3 м2, в том числе: 1 яруса— 
30,7 м2, II яруса—0,50 и III яруса—0,07 м2. Полнота 1 яруса—0,76; сом
кнутость крон—0,53. Средняя площадь кроны сосны—20,4 м2, средняя 
протяженность кроны — 27,7%. По исследования,м проф. В. К. Захарова 
коэффициент формы q2 для сосны в среднем составляет 0,664. По так
сационным показателям сосновый древостой после приведения к едини
це полноты весьма близок к показателям таблиц хода роста сосны
II бонитета Шваппаха (1896), Михневича (1933) и Тюрина (1945).

Из 363 сосен к I классу продуктивности Жилкина (самым крупным) 
относятся 4 шт. или 1 проц., II кл.—40 шт., 11 проц., III кл.— (деревья 
■средних размеров)— 167 шт., 46 проц., IV класса—120 шт., 33 проц., и 

V кл. (самым мелким)—32 шт. или 9 проц. Средний вес всей надземной 
органической массы модельных сосен в свежесрубленном состоянии со
ставлял у деревьев I кл—2223 кг, II кл— 1844 кг, III кл.—934 кг, 
IVioi—570 кг и Vkh.—278 кг, в том числе вес стволов и хвои: I кл. — 
1908 и 41,8 кг, II кл,— 1504 и 31,4 кг, III кл,—851 и 16,6 кг, IV кл. — 
512 и 12,6 кг и V кл.—264 и 2,5 кг.

Общий вес надземной сырой органической массы древостоя VI клас
са возраста на 1 га в сосняке брусничнике составлял на 15/Х— 1956 г. 
316 тонн, в том числе стволовой—280 тонн и хвои 5,79 тонны.

Подобно тому как на Западе Зейтц (1931), Рубнер (1934) и др. вы
деляют формы сосны обыкновенной по коре (плоскокорые, чешуйчато
корые и раковистокорые) и по строению крон, на данном стационаре 
среди сосен каждого класса продуктивности может быть выделено также 
значительное формовое разнообразие сосен. Среди них явно выделяют
ся мелкопластинчатокорые, которые отличаются от крупнопластинчатоко
рых большим числом пластинок коры, умещающихся в погонном метре 
приставленного к стволу шаблона, большей долей ствола, покрытой 
тонкой оранжевой корой, большим приростом по высоте и рядоіи других 
признаков. Некоторые авторы, как например В. Г. Нестеров и др., вы
деляют по этим признакам подклассы замедленного и быстрого разви
тия.

По исследованиям Ю. Н. Азниева плодоносящие сосны на стационаре 
составляют 88,7%. Плодоносят сосны всех классов продуктивности. 
Средний урожай семян сосны за 1949—1955 г. г.—746 тыс. шт/га или 
по весу—3,04 кг/га. Возобновление сосной неудовлетворительное. Подле
сок редкий (покрытие 3%), представлен единичными экземплярами 
можжевельника высотой 0,9—3 м, рябины высотой 0,8—1 м и крушины 
высотою 0,3 м. Живой напочвенный покров представлен 28 видами. По
крытие трав—10°/о, мхов—90;% . Видовой состав живого напочвенного по
крова с обозначением обилия по Дрюде по учету доц. М. И. Сахарова 
в июле 1948 г. следующий:
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1) Vaccinium vitis idaeaL—5%, 2) Vaccinium myrtillusL—Sp, 3) Arcto- 
staphylos uva ursi Spr.—Sol, 4) Festuca ovina L —Sol, 5) Carex ericetorum 
Poll.—Sol, 6) Calluna vulgaris Salisb.—Sol, 7) Polygonatum officinale All,— 
Sol 8) Lusula pilosa Willd. — Sol, 9) Calamagrostis arundinasea Reth. —Sol, 
10) Solidago virga aurea L—Sol, 11) Convallaria majalis L—Sol, 12) Pirola 
rotundifolia L—Sol, 13) Geranium sanguineum L—Sol, 14) Trifolium lupinas- 
ter L—Sol, 15) Lycopodium complanatum L—Sol, 16) Anemone patens 
L—Sol, 17) Pteridium aquilinum Gleditsch.—Sol, 18) Chimaphila umbellata 
Nutt.—Sol, 19) Goodyera repens R. Br.—Sol, 20) Peucedanum ereoselinum 
Moench.—Sol, 21)Arnica montana L—Sol, 22) Scorzonera humilis L—Sol, 23) 
Succica pratensis Moench.—Sol, 24) Hypochaeris maculata L—Sol, 25)Pleuro- 
zium Schreberi Mitt—80%, 26) Hylocomium proliferum L indl— 10%,
27) Dicranumundulatum Ehrh.—3%, 28) Ptilium crista castrensis De Not.— 
Sol.

Судя по почвенным условиям и списку растений индикаторов, кото
рыми акад. П. С. Погребняк (1955) характеризует типы лесораститель
ных условий белорусского и украинского Полесья, данный объект, по- 
видимому, должен быть отнесен к свежей субори—В2.

Согласно фитоценотической классификации лесообразователей 
проф. С. Я. Соколова (1946), сосна в данном сообществе, превалируя 
по массе, является устойчивым природным эдификатором, создающим 
специфическую среду жизни, под воздействием которой обитают про
чие члены данного сообщества. По совокупности всех перечисленных 
признаков настоящий стационар отнесен к сосняку брусничнику II бони
тета.

Важнейшими лесоводственными мероприятиями по повышению про
дуктивности и улучшению качества выращиваемой древесины в этом ти
пе являются:

1) создание более мощного гумусового горизонта почвы путем куль
туры многолетнего люпина, который улучшит азотное питание и водо
снабжение сосны и понижение кислотности почвы известкованием;

2) поддержание на протяжении всей жизни оптимальной густоты 
сосны, примеси 'березы и создание второго яруса ели.

Сосняк-брусничник занимает в Негорельском учебно-опытном лес
хозе 1832,8 га, или 27,7% лесопокрытой площади. Дополнительно этот 
тип леса характеризуют следующие стационары: № 2, заложенный в 
приспевающем древостое 70-летнего возраста для изучения проходных 
рубок и плодоношения, № 3—в средневозрастном лесу 50-летнего воз
раста для изучения проходных рубок и обрезки сучьев. В жердняках 
35—40-летнего возраста заложены три пробы: № 4—для изучения влия
ния густоты биогрупп сосны на рост деревьев разных классов продук
тивности, прореживаний, проходных рубок, обрезки сучьев и изучения 
плодоношения в посеве сосны 1914 г; № 4а—для комплексного изуче
ния прореживаний и проходных рубок по методике М. Е. Ткаченко в по
садке сосны 1915 г.; № 4ж —• постоянный семенной участок. В жердня
ках 20—30-летнего возраста заложены три пробы: № 5—для прочистки, 
прореживания и обрезки сучьев в гнездовых посевах сосны 1929 г., № 56 
и 5в—для изучения влияния культуры многолетнего люпина посева 1931 г. 
на рост и плодоношение сосны в разбросном посеве ее вместе с рожью 
в 1922 г. .по гари 1920 г. В .молодниках заложены две пробы: № 6—для 
комплексного изучения осветлений и прочисток в молодняке естествен
ного происхождения на лесосеке сплошной рубки 1941 г. по методике 
М. Е. Ткаченко и № 6а—для изучения обрезки сучьев в культурах сос
ны 1941 г. на бывшей усадьбе лесника по унавоженной почве. Для ком
плексного изучения естественного возобновления сосны на свежей вы
рубке на 100-метровой лесосеке 1948 г. заложен по методике М. Е. Тка
ченко стационар № 7. Для изучения разных способов введения много-
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летнего люпина в междурядья сосновых культур 1—5-летнего возраста 
заложено шесть опытных участков: №№ 86, 8в, 8ж, 8з, 8л, 8п.

В сосняке вересковом, занимающем 1512,4 га (22,9 проц.), типоло
гическая пробная (Площадь № 7 одновременно служит стационаром для 
изучения 'плодоношения и мер вослособления естественному возобновле
нию. В рядовом 'посеве сосны 1914 г. на стационаре № 4-6 изучается 
влияние разных способов рубок ухода, обрезки сучьев, введенного под 
полог многолетнего люпина и подкормок подопытных деревьев разных 
классов продуктивности на их рости плодоношение (в результате обмера 
срубленных на нем в порядке рубок ухода деревьев разных классов 
продуктивности по 'просьбе автора проф. В. К. Захаровым составлены и 
опубликованы в 1954 и 1956 г.г. таблицы объема и сбега маломерных 
стволов сосны); на стационарах 4в и 4г исследуется влияние низовых 
пожаров на продуктивность сосновых жердняков и мер ухода за ними; 
стационар № 4е отведен для комплексного изучения проходных рубок.

На стационаре № 5а (см. рис. 11) изучается влияние междурядной 
культуры многолетнего люпина посева 1931 г. на рост и плодоношение 
сосны в рядовом ее посеве 1923 г. по гари 1920 г. На опытном участке 
№ 7а в междурядьях посадки сосны 1946 г. были высеяны многолетний 
люпин и сераделла, на опытном участке № 76 в 1949 г. но временному 
сельскохозяйственному пользованию по посеву сераделлы произведены 
рядовые посевы и посадки сосны разной густоты, причем на части деля
нок нами введен многолетний люпин, на другой части кафедра почвове
дения с 1954 г. культивирует однолетний люпин; на опытном участке 
№ 7в в 1949 г. по временному сельскохозяйственному пользованию про
изведены посевы и посадки сосны разной густоты в метровые площадки 
по схеме акад. Т. Д. Лысенко, предложенной им для полезащитного ле
соразведения и посадки сосны по квадратному способу.

Для изучения разных способов введения в междурядья сосновых 
культур 1—5-летнего возраста горького (многолетнего люпина заложено 
шесть опытных участков — №№ 8г, 8д, 8е, 8и, 8м и 8о и для изучения 
разных способов введения в аналогичных условиях кормового многолет
него люпина заложено три опытных участка — №№ 8п, 8р, 8с.

В сосняке черничнике, занимающем 1451,8 га (22,0 проц.), заложены 
две пробные площади в спелых древостоях — № 9 и № 14, две в средне
возрастных — 3 а и 9а (быв. № 1), две в жердняке—№4з и 4и. Кроме 
того, для изучения способов введения многолетнего люпина в между
рядья сосновых культур 1—3-летнего возраста заложено два опытных 
участка—№ 8 и № 8а.

В сосняке сфагновом, занимающем 245,5 га (3,7 проц.), типологи
ческая пробная площадь № 13 служит стационаром для изучения плодо
ношения сосны.

В сосняке лишайниково-моховом, представленном па 64,4 га 
(1,0 проц.), в посеве сосны 1914 г. заложен стационар № 4д для изуче
ния роста сосен разных классов 'продуктивности.

В сосняке кисличнике, представленном небольшими участками все
го на .площади 53,3 га (0,8 проц.), типологическая пробная площадь № 8 
служит стационаром для изучения плодоношения. Для изучения осветле
ний и прочисток заложена проба № 66.

В сосняках сложных (дубняковых), уцелевших всего на площади 
24,5 га (0,4 проц.), заложены типологические пробные площади №№ 18, 
19, 20 и 21. Все они представляют высоковозрастные культуры сосны 
(60 л.) и служат объектами изучения межвидовых взаимоотношений 
лесообразователей в дубравной серии типов леса.

Остальные пять типов сосняков (кустарниковый, орляковый, їтри- 
ручьевой, долгомошниковый и осоково-сфагновый), занимающие в общей 
сложности 227,3 га (3,3 проц.), охарактеризованы временными пробами.
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Рис. 8. Общий вид типологической пробной площади № 17 в квартале № 38. Дуб
няк снытьевый (свежая дубрава—Д 2). Происхождение древостоя искусственное: по
садка сосны, дуба, ясеня 1893 г. В возрасте 60 лет запас на 1 га составлял 328 м3.
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Ельники Негорельского учебно-опытного лесхоза, занимающие 
580,2 га (8,3 прац.), представлены восьмью типами леса. Семь из них ха
рактеризуют следующие постоянные пробные площади: № 2—ельник 
грабово-кисличный, № 3—ельник-кисличник, № 4—ельник дубняково- 
кисличный, № 5—ельник дубняково-черничный, № 6—ельник цубняково- 
долгомошный, № 9—ельник ясенево-кисличный (см. рис. 2) и № 22 —• 
ельник приручьевой. На двух последних выделены секции для изучения 
прореживаний и проходных рубок.

Дубравы представлены на площади 37 га (0,3 проц.) и охарактери
зованы всего лишь одной типологической пробной площадью № 17, за
ложенной в дубняке снытьевом (см. рис. 8), на которой хорошо пред
ставлены рано и поздно распускающиеся формы дуба, и стационаром 
№ 6в, заложенном в дубняке ясенево-папоротниковом, для изучения 
разных способов осветлений и прочисток.

Березняки занимают 340,0 га (4,9 проц). Они представлены 10 про
изводными типами леса, наиболее интересные из которых следующие: 
березняк тростниково-крапивный, в котором заложена проба № 11, ил
люстрирующая значительное улучшение роста березы после осушки ни
зинного болота открытыми канавами, и березняк дубняково-кисличный 
в стадии смены елью (проба № 16).

Осинники занимают 40,2 га (0,6 проц.) и представлены четырьмя 
производными типами леса и двумя типологическими пробными площа
дями: № 12, заложенной в осиннике липняковом, и № 15—в осинйике 
дубняковом.

Ольшаники занимают 104,9 га (1,5 проц.). Они представлены 
пятью типами леса. Наиболее распространенный из них характеризует 
постоянная типологическая пробная площадь № 10, заложенная в 
ольшанике крапивно-таволговом. Она иллюстрирует незначительное 
улучшение роста ольхи черной после осушки низинного болота открыты
ми канавами. На ней кандидат сельскохозяйственных наук А. К. .Поба
сенок изучал физико-механические свойства ольхи черной.

2. Опыт составления плана типов леса Негорельского 
учебко-опытного лесхоза

При составлении рабочего плана типов леса Негорельского учебно
опытного лесхоза, кроме остолбленных в натуре 22 постоянных типоло
гических пробных площадей и 42 стационаров, использовано большое 
количество временных пробных площадей, описывавшихся с заполнением 
общепринятого бланка анализа лесного сообщества, а также материалы 
по картированию типов леса, ориентировочный план типов леса, состав
ленный нами в 1949 г., материалы лесоустройства 1952 г., проведенного 
под руководством проф. В. К. Захарова и почвенная карта лесхоза, со
ставленная кафедрой почвоведения под руководством акад. П. П. Рого
вого. На рабочем плане типов леса, составленном для служебного поль
зования, обозначены в соответствующем масштабе все выделенные нами 
43 типа леса. На публикуемом схематизированном плане типов леса (см. 
рис. 9) типы леса, занимающие небольшие площади, выпали. Границы ти
пов леса на плане обозначены точечным пунктиром, а названия—общепри
нятыми шифрами, составленными из начальных букв названий выделен
ных и характеризуемых в таблице № 5 типов леса, наприм-ер: сосняк 
брусничник—«С.б.», сосняк вересковый—«С. в.» и т. п. Постоянные ти
пологические пробные площади на схематизированном плане типов леса 
показаны черными, а стационары—белыми квадратиками. Нумерация 
тех и других отвечает нумерации, приведенной при их кратком описании.

Большое количество (18) выделенных типов лесорастительных усло
вий объясняется разнообразием почвенно-грунтовых условий лесхоза. 
Обилие типов леса объясняется, кроме того, значительным разнообра
зием преобладающих древесных пород и варьированием бонитетов их
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условий произрастания. Из 43 типов леса, выделенных в Негорельском 
учебно-опытном лесхозе, наибольшее распространение имеют три типа 
леса: сосняки брусничники, вересковые и черничники, занимающие 
76 проц. лесопокрытой площади, которая разделяется между ними почти 
поровну с некоторым преобладанием сосняков брусничников. Значи
тельную площадь занимают сосняки сфагновые (около 250 га — 
3,7 ПрОЦ.). Е ЛЬ Н И К И  ЧерНИЧНИКИ И КИСЛИЧНИКИ И б е р е З Н Я К И  'КИСЛИЧНИКИ 
занимают примерно одинаковые площади—по 150 га, или по 2,2 проц. 
Остальные 36 типов леса имеют незначительное распространение, зани
мая в общей сложности 17 проц. лесопокрытой площади. Тем не менее 
они представляют интерес в учебном и научном отношениях.

3. Характеристика главнейших типов лесорастительных условий, 
коренных и производных типов леса Негорельского учебно-опытного 

лесхоза, Минской области и Белорусской ССР
Характеристика типов лесорастительных условий, коренных и произ

водных типов леса Негорельского учебно-опытного лесхоза приводится 
в таблице 5. Распространение древесных пород, типов лесорастительных 
условий и типов леса в Негорельском учебно-опытном лесхозе наглядно 
иллюстрирует диаграмма (см. рис. 10). В таблице 6 приведено распреде
ление почв, типов леса и бонитетов в Негорельском учебно-опытном лес
хозе по типам лесорастительных условий (эдатопам) эдафической сетки 
типов леса акад. П. С. Погребняка. Под типами лессрастительных усло
вий совещание по лесной типологии (1950) предложило понимать «уча
стки территории, имеющие однородный лесорастительный эффект, т. е. 
имеющие однородный комплекс действующих на растительность природ
ных (климатических, почвенно-гидрологических) факторов». Как видно 
из приведенных в таблице 6 данных, за исключением очень сухих и су
хих суборей, сложных суборей и дубрав, остальные эдатопы эдафической 
сетки П. С. Погребняка заполнены конкретным содержанием типов леса, 
встречающихся в Негорельском учебно-опытном лесхозе.

Помещенные в таблицах 5 и 6 характеристики типов леса и типов 
лесорастительных условий Негорельского учебно-опытного лесхоза могут 
служить ключами-определителями для выделения этих инвентаризацион
ных категорий в лесах БССР и смежных с нею областей.

4. Пример преобразования малопродуктивного типа леса 
в высокопродуктивный.

Для повышения продуктивности лесов Белорусской ССР прежде 
всего следует сосредоточить внимание на разработке мероприятий для 
сосняков вересковых, произрастающих на бедных песчаных почвах и ха
рактеризующихся низкой продуктивностью и высокой горимостыо, 
вследствие которой их продуктивность прогрессивно снижается.

Исследования влияния низовых пожаров в сосняке вересковом III бо
нитета на рост сосновых жердняков на стационаре 4з в Негорельском 
учебно-опытном лесхозе, проведенные ассистентом И. В. Гуняженко, по
казали, что 10 лет спустя после сильного повреждения 30-летнего жерд
няка низовым пожаром вес подстилки в нем составляет всего 51 проц. 
от контроля, содержание гумуса и общего азота в наиболее корнеоби
таемом горизонте Ai соответственно 72 и 66 проц., что привело к падению 
бонитета на целый класс — с III до IV. С другой стороны, в культурах 
сосны на стационаре № 5а в сосняке вересковом IV бонитета в Негорель
ском учебно-опытном лесхозе под влиянием междурядной культуры мно
голетнего люпина через 23 года после его введения произошло преобра
зование малопродуктивного сосняка верескового в высокопродуктивный 
сосняк люпиновый (см. рис, 11), бонитет повысился на два класса — 
с IV до II. Благодаря накоплению гумуса и обогащению почвы азотом, 
повысилась интенсивность круговорота веществ и энергии, улучшился
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Рис. 10. Диаграмма сопоставления распределения в схеме эдафо-фнтоценотиче- 
ских рядов акад. В. Н. Сукачева типов леса по Негорельскому учебно-опытному лес
хозу, по Минской области и по Белорусской ССР с обозначением в масштабе их процен
тов от лесопокрытой площади.
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Т а б л и ц а  6.
Распределение почв, типов леса и бонитетов в Негорельском учебно - опытном лесхозе БЛТИ по типам лесорастительных условий 

__________________________ (эдатопам) эдафической сетки академика П. С. Погребняка
Трофотапы

Г игроТопы '
Б о р ы — А С у б о р и .— В С л о ж н ы е  с у б о р її — С Д у б р а в ы — Д

Кссрофильиыс (очень 
сухие, 0)

Очень сухие боры (Ао) занимают дер-ново-под- 
золмстые слабо развитые почвы на дюнных рых
лых песках.

Не встречаются. Не встречаются. Не встречаются.

1. С лишайниковый IV бон.

АЩво-қссрофшіьные 
(сухие, 1 )

Сухие боры (А|) занимают дерново-подзолистые 
слабо оподзоленные .почвы, развивающиеся на пе
сках связных, подстилаемых песком рыхлым.

2. С. вересковый III—IV боннт.
3. Б. вересковый III бои.

Не встречаются. Не встречаются. Не встречаются.

Мезофнльные (свежие, 
2).

Свежие боры (Аг) занимают дерново-подзоли
стые сред неоподзоле иные почвы, развивающиеся 
на маломощных супесях, подстилаемых песком 
рыхлым или на песках связных, подстилаемых 
прерывистой мореной или валунными прослой
ками.

4. С. брусничник II бон.
5. Б. брусничник II бои.

Свежие субори (В2) занимают дерново-подзо
листые среднеоподзодениые почвы, развиваю
щиеся на маломощных песчанистых супесях, иног
да подстилаемых мореной.

9. С. орляковый II—I бон.
10. С. кустарниково-зеленомошпиковый I бон.

Свежие сложные субори (С.) занимают дер
ново-подзолистые средне и сильно оподзоленные 
почвы на супесях песчанистых или на пылевато 
песчанистых суглинках.

16. С. Дубняковый 1-а бон.
17. Е. Дубняково-кнсличн. 1-а бон.
18. Е. грабовый 1-а бон.

Свежие дубравы (Д,) занимают дерново-под
золистые сильно оподзоленные почвы, развиваю
щиеся на пылевато-песчанистых суглинках, под
стилаемых мореной.

30. Д. снытьевый I бон.
31. Ос. дубняковый 1а бон.
32. Б. дубняковый 1-а бон.
33. Ос. липняковый 1а 'бон.

Мезо-пйгрофтілыіые 
(влажные, 3)

Влажные боры (А3) занимают примерно такие 
же почвы, как и свежие боры, но более влажные 
со следами оглеения.

6. С. черничник 11 бон.

Влажные, субори (В3) занимают примерно та
кие же почвы, как и свежие субори, но более 
влажные со следами оглеения.

11. С. орл.-черничный I бон.
12. Е. черничник II бон.

Влажные сложные субори (С3) занимают при
мерно такие же 'почвы, как и свежие сложные су
бори, но более влажные и со следами оглеения.

19. Е. кисличник 1 бон.
20. С. кисличник 1 бои.
21. Б. кисличник I бон.
22. Е. дубняково-черничн. II бон.

Влажные дубравы (Д3) занимают примерно та
кие же почвы, как и свежие дубравы, но с более 
увлажненными почвами и следами оглеения.

34. Яс. папоротников. I бон.
85. Д. ясеневый I бон.
36. Д. елово-ясеневый I бон.
37. Е. ясеневый 1а бон.
138. Б. ясеневый 1а бон.
39. Ос. ясеневый 1а бон.
40. Ол. ясеневый 1а бон.

ГнррофплыЩе (сы
рые, 4)

Сырые боры (А*) занимают такие же почвы, 
как боры влажные, но еще более влажные с тор
фянистым горизонтом и сплошь оглееиные внизу. 

7. С. долгомошнпк III—IV бон.

Сырые субори (В.|) занимают примерно такие 
же почвы, как субори влажные, но еще более 
влажные с торфяным горизонтом и сплошь 
огдееные внизу.

13. С. приручьевый III бон.

Сырые сложные субори (С.|) занимают дер- 
ново-подзол., дериово-глеевые її торфяно-глеевые 
почвы «а речном аллювии разного механического 
состава.

23. Е. приручьевый I бон.
24. Ол. приручьевый I бон.
25. Ос. тростниковый II бон.
26. Б. тростниковый II бон.
27. Е. дубняково-долгомош. II бон.

Сырые дубравы (Д4) занимают торфяно-ило
ватые почвы черноольховых лесов с богатыми эле
ментами пищи проточными водами.

41. Ол. крапнвно-таволгов. 1 бон.
42. Б. тростниково-крапивн. 1 бон.

Ультра-гитрофильиые 
(болота, 5)

Верховые болота с торфяными почвами (А-,). 
8. С. сфагновый V—Va бои.

Болота переходного типа с торфяными почвами
(Вк).

14. С. осоково-сфагновый IV бои.
15. Ол. осоково-сфагнов. IV бон.

Болота низинного типа с торфяно-глеевымн поч
вами (Св).

28. Ол, осоковый III бон.
29. Б. осоковый III бон.

Ольшаники (Д5) занимают торфяно-иловатые 
почвы черно-ольховых лесов с недостаточным дре
нажем.

43. Ол. таволговый II бон.



Рис. 11. Общий .вид стационара № 5а в кв. 21 Негорельского учебно-опытного 
лесхоза. Через 23 года после введения многолетнего люпина запас стволовой древе- 

* сипы сосны повысился по сравнению с контролем на 76 мЗ/.га, а урожай семян сосны 
в 1955 г. был в 13 раз выше, чем на контроле. Малопродуктивный сосняк вересковый 
ІУ бонитета преобразован в высокопродуктивный сооняік люпинозый II бонитета.

Это объясняется, в первую очередь, улучшением азотного обмена: содержание 
азота в наиболее корнеобитаемом гумусовом горизонте повысилось яа 50 проц., а со
держание хлорофилла («зеленого белка») в хвое увеличилось на 84 проц.
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Рис. 12. План и важнейшие процессы закладки стационара № 8п в квартале 
34 Негорельского учебно-опытного лесхоза: а) обследование площади сосняка вере
скового под стационар; б) трактор «Беларусь» на обработке почвы; в) обработка 
почвы дисковым культиватором; г) маркеровка и внесение удобрений; д) посадка сос
ны, под меч Колесова с опудриванием щели гексахлораном; е) общий вид стационара 
в сентябре 1956 г. (ассист. J3. П. Григорьев ведет учет результатов опыта).

На стационаре изучается влияние разных видов удобрений на рост сосны и вве
денного в ее междурядия кормового многолетнего люпина
3 0



обмен веществ. В результате этого прибавка стволовой массы сосны к 
30-летнему возрасту составляет 76 кубометров на га. Известно, 
что за рубежом при закультивирован™ бедных песчаных почв сосной 
с введением в междурядья многолетнего люпина в сочетании с предва
рительным известкованием почвы и внесением фосфорно-калийных удоб
рений бонитет сосны удавалось повысить с IV и III до I и выше (Гер- 
гардт, 1927, Видеман, 1932, Немец,, 1950 и др.).

Закладка одного из стационаров (№ 8п) по изучению кафедрой ле
соводства и дендрологии БЛТИ влияния на рост сосны междурядной 
культуры кормового многолетнего люпина, вводимого по фону разных 
видов удобрений, в типе сосняка верескового Иегорельского учебно- 
опытного лесхоза показана на следующем фотомонтаже (см. рис. 12).

По исследованиям доцента кафедры кандидата сельскохозяйствен
ных наук Ю. Н. Азниева на стационарах №№ 5а и 56 под влиянием 
многолетнего люпина урожай шишек в 1955 г. повысился по сравнению 
с контролем в 10—13 раз, а выход чистых семян по весу—в 13—17 раз.

Заместитель министра сельского и лесного хозяйства ГДР К- Ша- 
мель в журнале «Forst und Jagd» Н. 1, 1956 г.в числе достижений лес
ного хозяйства ГДР за 1955 год прежде всего отмечает широкое прове
дение мероприятий по удобрению лесных почв в целях повышения про
дуктивности лесов.

Учитывая результаты опытов междурядной культуры многолетнего 
люпина в Негорельском учебно-опытном лесхозе и опыт ГДР, Чехосло
вакии и других стран по применению различных удобрений лесных куль
тур, следует шире испытать эти мероприятия в Белорусской ССР.

IV. ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ
1. Показатели, характеризующие типы лесорастительных условий, ко

ренные и производные типы леса Иегорельского учебно-опытного лесхо
за в условном возрасте спелости 80 лет (см. табл. 5) и важнейшие по
казатели типов плодородия почв и продуктивности типов леса, распре
деленные по экологическим рядам в таб. 6 и на рис. 10, повторяют в 
основном соответствующие показатели опубликованных автором харак
теристик рядов типов леса: а) Лубянского учебно-опытного лесничества 
Татарской республики (1928); б) Брянского опытного лесничества 
(1936, 1940); в) Брянского лесного массива; (1940, 1955); ,г) Минской 

области (1951) и д) типов леса, наиболее распространенных в БССР 
(1950).

Это дает основание полагать, что участки типа леса в большинстве 
случаев закономерно повторяются не только в пределах данной физико- 
географической области, но даже и в пределах всей зоны смешанных ле
сов, в пределах которой биологические особенности типов леса, изучен
ные в одном лесном массиве, возможно переносить в другой.

2. Как видно из приведенных данных, в Негорельском учебно-опыт
ном лесхозе в типы леса объединены участки леса, достаточно однород
ные внутри себя и отличающиеся от соседних участков по особенностям 
физико-географических процессов (почвенных и климатических), по со
ставу древесных пород, по другим ярусам растительности, по взаимоот
ношениям между растениями и средой, по лесовосстановительным про
цессам и по направлению смен в них, по реагированию их на разного 
рода хозяйственные воздействия, а следовательно требующие при оди
наковых экономических условиях применения одинаковых лесоводствен- 
ных мероприятий по выращиванию максимального количества и лучшего 
качества основного продукта леса — древесины при минимальной себе
стоимости учетной единицы ее объема или веса.

3. Расположение типов лесорастительных условий (серий типов 
леса) в схему акад. В. Н. Сукачева по системе координат, одновремен-
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но отображающих изменения обоих факторов почвенного плодородия 
(воды и пищи), помогает предвидеть динамику развития, учитывать важ
нейшие факторы, определяющие количественную и качествую продуктив
ность, водоохранно-почвозащитные и другие хозяйственно-важные свой
ства типов леса.

4. Негорельский учебно-опытный лесхоз, как видно из сопоставления 
на рис. 10, в лесотипологическом отношении является достаточно удач
но избранным объектом для учебных и опытных работ, позволяющим 
изучать биологию большинства главнейших типов леса Белорусской ССР 
и на основе сравнительных опытов разрабатывать научно-обоснованные 
экономически доступные системы лесохозяйственных мероприятий для 
лесов I и II группы не только Минской области, но к в целом для БССР

5. Исходя из современных научных представлений, что характерным 
проявлением и непременным условием жизни является обмен веществ, 
представляющий звено круговорота углерода, водорода, кислорода, азо
та, кальция, калия, фосфора и др. веществ и что обмен веществ проте
кает в процессе непрерывного взаимодействия растений со средой, с ко
торой растения представляют диалектическое единство, следует признать, 
что наиболее полное представление о типах леса может дать их изучение 
на основе учения о них, как о типах лесных биогеоценозов (см. рис. 1), 
развиваемого школой акад. В. Н. Сукачева, в сочетании с изучением их 
экономической стороны, как справедливо отмечает акад. В. И. Переход 
(1956).

6. В шестой пятилетке должна быть поставлена задача изучения но
вых путей и способов повышения продуктивности наиболее распростра
ненных в лесах Белорусской ССР и широко представленных в Негорель- 
ском учебно-опытном лесхозе типов леса — сосняков брусничников, ве
ресковых и черничников.

В процессе изучения этих типов леса следует сосредоточить внима
ние на выяснении круговорота веществ и энергии: 1) в слагающих их 
типах биогрупп, отличающихся по составу ( сосновые, березовые, еловые 
и смешанные из этих пород), и по густоте заселения, 2) у сосен, при
надлежащих к разным формам (ширококронным, крупнопластинча- 
токорым и узкокронным мелкопластинчатокорым и др.) и 3) у сосен раз
ных классов продуктивности.

Кроме того, необходимо испытать влияние разных лесохозяйствен
ных мероприятий, включая разные виды удобрений и подкормок, введе
ние ольхи серой, дрока, желтой акации, леспедеции, междурядной куль
туры кормового многолетнего люпина, сераделлы и др. азотособирателей.

7. Для повышения квалификации лесоводов в области лесной типо
логии необходимо расширение преподавания в высших и средних учеб
ных заведениях разделов о типах леса в курсах лесоводства и проведе
ние семинаров Е учебно-опытных лесхозах с работниками лесохозяйст
венного производства по практике установления и выделения типов леса 
и мероприятиям по преобразованию их в более высокопродуктивные.

8. Только при всестороннем изучении типов деревьев, типов биогрупп, 
типов леса и типов лесорастительных условий возможно научно-обосно
ванное преобразование наших лесов в высококультурные леса, отвечаю
щие постоянно растущим потребностям идущего к коммунизму народа 
в многообразных продуктах леса и в его водоохранных, защитных и 
других полезных свойствах.
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Характеристика типов лесорастительных условий коренных и производных типов леса Негорельского
лесо-

:ловий, Название 
типа леса

Положение
П о ч в а

Состав 
древостоя 
1-го яруса

Бонитет Естествен
ное возобн.

рии
а

и шифр и рельеф
Запас м"

сплошных
вырубок

іор Ао Сосняк Повышенное, верх- Мало .развитая поверхностно опод- ЮС IV Неудовлет-
а лишайников. 

С. лш. 
Сосняк

ние части бугров 
и дюн
Повышенное пла-

золенная, песчаная, очень сухая; 
грунтовые воды глубоко. 

Дерново-подзол. слабо оподзол. ЮС

175

III—IV

ворительное

Удовлетво-
вересковый 
С. в.

то, равный или 
слабо волнистый

-песчаная, сухая, грунтовые воды глу
боко.

300—
175

рител ытое

А-2 Сосняк Повышенное; ела- Дерново-подзол. средне оподз. пес- 9С1Б +  Е II Хорошее,
а я 'брусн. 

С. б.
боволни-стый чаная или -маломощн. супесчан., све

жая
иногда 
во II яр. 
ель

450 сосной и 
березой

Аз Сосняк Понижен. (деп- Дерново-подз. сильно оподз. песч. 9С1Б + Е II Хорошее,
Я черничников. 

С. ч.
ресоии) с выра
женным микро
рельефом

или маломощн. супесч. со след, 
оглеен. влажная

Ос. иногда 
во II яр. Е.

450 сосной, 
березой II 
елью

Сосняк Пониженное (деп- Торфяиисто-подзолисто-глеевая, 9С1Б +  Е, III Неравном.
)вая

эходому

долгомош- 
ник С. дм.

Сосняк

рессии) с явно вы
раженным микро
рельефом

Пониженное (деп-

разного механического состава, сы
рая

Сф аг но во - то р ф я н ые, м о кр ые

иногда 
во II яру
се Е.

ЮС +  Б

300 

IV—V

хорошее, 
сосной, 
березой и 

елью -по 
микропов. 
плохое по 
микро ПОН. 

Неудов летво-

)ь В*

сфагновый 
С. сф

Сосняк

рессии), часто с 
резко выражен
ным микрорелье
фом
Плато и слабо по- Дерново-подзол. среднсоподз. ма- 8С1Е ЮсБ

17.5— 
150

I

рительное

Сосной
а кустар, 

зеленом. 
С. Кт-зм

логие склоны ломощн. супеси подстил, мореной во II ярусе 
дуб, ель 
7С2Е1БОс 
во II ярусе 
ель

500

I

неудовл. 
Елью 

хорошее
сос. орл. 
С. ар. 500

орь Вз Ельник орл.- Пониженное (деп
рессии) с выра
женным микро
рельефом

Дерн, подзол, ср. оподз. маломощн. 
супеси подстил, мореной, влажная 
со следами оглеения

6Е2С1Б
Юс

I—II Сосной
новая чер нич.

Е. ор. ч. 500 неудовл.
Елыо
удовлетв.

на я Е. дубня,ко
во-кисл.
Е. д-к.
Е. грабов. 
Е. гр.

Плато, склоны Дерново-подз. сильно оподз. супес- 8Е 20с+ Д 
II ярус 
Е, Гр, Лп

1-а Елыо
Хорошеечан. или пылевато-песчан. суглинки, 

свежие
700

жңая
Ельник- Плато и нижние Дерново-подз. сильно оподз. су- 4—5Е 

3—2С 20с 
1Б

I Удовлет-
я кисличник 

Е. к.
части склонов песч. -или іпылевато-песчаи. суглинки, 

влажные со следами оглеения 700 в о р  ИТ.

ного Ол. при- 
ручьевой 
Ол. пр.

Долины рек и Торфяно-иловатые, торфяно-глее- 80 л 2 Б II Хорошее
ручьев вые и дерново-глеевые почвы на реч

ном аллювии разного механическо
го состава

240

ава Д2 Дубняк
снытьевый

Плато и склоны 
.разной 'крутизны

Дерново-подз. силыю-оподз. пыле
вато-песчан. суглинки, подстилаемые 
мореной, свежие

9Д 10с
Кл, Лп

II Удовлетво-
Д. си. 350 рит.

ава Дз Дубняк
ясенево-

Понижения па 
плато

Дерново-подз, силыю-оподз. пыле
вато-песчан. суглинки, подстилаемые 
мореной, влажные со следами оглее
ния

4 -5 Д  
2—ЗЯс 
2—10л 1Лп

I Удовлетво-
папорот
никовый 
Д. нс.-пап.

400 рит.

•



Т а б л и ц  а 5.
учеоно-опытного лесхоза в условном возрасте спелости 80 лет

Сменяющие производные типы леса
или другие типы растительности

Подлесок Травяной покров Моховой покров
Название

Состав
древостоя Бони

тет1 яруса
Очень Кошачья лапка, ястребинка волоси- Сплошной лишай- Полузадерноваиные пески с едн- т с V—Va

редкий: стая, песчаная осока, очиток, -брус- ник, кл яд ОНИ Я II ничной сосной
ракитник ника, вереск, чебрец мох Шребера.
Очень Вереск, брусника, чебрец, вейник Мох Шребера Вересковые пустыщи с единичной ЮС V—Va

редкий: наземный, ястребинка волосистая сосной
ракитник
И МОЖ'Же-

вел ыш к
Слабо Брусника, вереск, сонтрава, гру- Мох Шребера и С. вересковый, С. в. 9С 1Б 111

развит: шайка однобокая, грушанка зонтич- перистый мох Б. брусничник, Б. б. 6БЗС1Е It
рябина, на я, осока песчаная, толокнянка,
можжев., черника
ракитник
Слабо Черника, седмичник, молнния, па- Перистый мох и

раз-вит: порогиик щитник, брусника мох Шребера, в
рябина, пониж. кукушкин
крушина
ломкая

леи

Слабо Молиння, седмичник, черника, го- Б пониж. кукуш-
развит: лубика, иногда багульник, вербен- кин лен и сфаг-
крушина, ник обыкновенный, на кочках—брус- нум, на повыше-
ива, рябина ника ниях мох Шребера

Нет иног- Клюква, пушица, голубика, росян- Сплошной сфагно- Сфагновые болота с редкой сосной ЮС Vaда ивы ка и мелкие кустарники: багульник, 
а ид ром еда, касса н д-р а

вый

Ср. густ., ■Медуница, костяника, брусника, Ветв. мох, ритиди-
рябина, орляк, земляника. адельфус триивет-
крушина, Орляк, костяника, брусника, чер- рус Мох Шребера.
берескл. ле- ника. ■Ветвистый вдох, мох
типа. Ред
кий, ряб.

Шребера

крушина
Редкий, Черника, орляк, брусника, моли- Кукушкин лен, зе- Б. черникник. 6Б2Е2С IIрябина, ння, ожига, майник, седмичник левые мхи, ветви- С. ЧерИНЧНО-ДОЛ'ГОМОНШИКОВ. (п.рп- 5С2Е1 Ол IIIкрушина стый мох ■ручьев). С. пр. 1Б10с

Негустой, Майник, кислица, осоки красновла- Не выражен С. дубняково-кисличный С. д-к 8С 1Е 1Д la
лещина, галищная и волосистая, сныть, соче-
граб, липа вичник, медуница, звездчатка, пе- 

чоночница, зеленчук

Редкий, Кислица, майник, копытень, аюга. Ритиднадельфус С. .кисличник С. ,к., Б. кисличник Б. к. 7С ЗЕ, Ос, Б 1
рябина, ожига, седмичник, грушаика кругло- трикветрус, пери- Е. дуби. черн. Е. д-ч. 5Б 2Е 1C 20с I
бересклет, листка я. костяника стый .мох, мох ЗЕ 1C ЦІ 11
липа, Шребера

Е. приручьевой Е. пр.лещина Ель с примесью всех I

Таволга, крапива, папоротники бо-
С. приручьевой С. пр. пород р-на.

Черная Лиственные мхи С. осоково-сфаги. С. ос.—сф.
Сосна с примесью III

смородина, лотный и женский, недотрога, вер- всех пород р-на IV
черемуха, бейник обыкновен., вахта трялист- Ол. осоково-сфагн. Ол. ос.—сф. 8С 1Е 10л IV
крушина, пая, селезеночник, гравилат, калуж- Ос. тростниковый Ос. тр. 80л 2 Б II
малина ница, осоки Б. тростниковый Б. тр. «Ос 20л II

Е. дубняково-долгомош. Е. д-дмш. 8Б 20л 11
Ол. таволговый Ол. т. 8Е 1Д 10с II
Ол. крапивно-траво.пгов. ол. кр-т 80л 2Б 1
Б. тростниково-крапивный 80 л 1 Яс 1Б 1

Б. тр.— кр. 8Б 20л

Лещина,
бересклет Сныть, звездчатка, осока волоси- Отсутствует Ос. дубняковый, Ос. д. 

Ос. липняковый, Ос. лп
la

стая; ясменник душистый, зеленчук, 
пролеска, трехлопастная, перелеска Б. дубняковый, Б. д. la

Лещина,
бересклет,
крушина
ломкая,

многолетняя
(Папоротники женский и -мужской, 

копытень, сныть, ясменник, таволга, 
майник, кислица, гравилат

Отсутствует Ясенник папоротников. Яс. пап. 

Д. елово-ясеневый, Д. е-яс.

6Яс 1Д 10с 
Юл 1Б, Лп 
4Д ЗЕ 2Яс Юл

I

I
козья ива Е. ясеневый, Е. яс. 7Е 1 Яс 10л Юс la

■Б. ясеневый, Б. яс. 6Б 2Яс. Юс 10 л la
laОс. ясеневый, Ос. яс. 00с 2Яс 1Б Юл

Ол. ясеневый, Ол. яс. 60л 2Яс ІБ Юс la


