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ДИНАМИКА И СОСТОЯНИЕ СОСНОВЫХ ЛЕСОВ БЕЛАРУСИ

The dynamics formation structures, the stand characteristic, ecological condition of pine woods of 
Byelorussia are considered. Last years significant reduction of a share of pine woods is observed, is es
pecial concerning pine plantings up to 20-years age.

Сосновые леса Беларуси представлены со
сной обыкновенной подвида Pinus silvestris 
L. sabsp. silvestris L. var. nana Pallas. Леса c 
преобладанием сосны в настоящее время за
нимают более половины покрытых лесом зе
мель Беларуси. Покрытые лесом земли с пре
обладанием сосны (сосновая формация), нахо
дящиеся в ведении Министерства лесного хо
зяйства Республики Беларусь, занимают 51,2% 
их общей площади. По составу это в основном 
(80%) чистые сосновые насаждения. Средний 
возраст сосновых насаждений - 54 года, сред
ний брнитет - 11,0, средняя полнота - 0,70, 
средний запас - 186 м/га, средний запас спе
лых насаждений - 217 м3/га, среднее измене
ние запаса - 3,51 м3/га год. Повышенным рас
пространением сосновых лесов характеризу
ются Браславский, Нарочано-Вилейский, Бе- 
резинско-Друтский, Сожский, Неманский, За- 
паднопредполесский, Центральнопредполес- 
ский и Южнополесский геоботанические рай
оны, в которых сосновые леса занимают 65% и 
более лесопокрытой площади. Эти районы ха
рактеризуются также повышенной лесисто
стью и широким распространением бедных 
песчаных почв, занимающих водноледнико
вые зандровые низины и равнины, различные 
водноледниковые и конечноледниковые обра
зования (дюны, озы, камы).

Типологическую структуру сосновых ле
сов отражают 11 типов леса. Площадь сосня
ков по экологическим группам и типам леса 
распределяется крайне неравномерно. Наи
большее распространение имеют сосняки 
мшистые, вересковые и черничные. Площадь 
каждого из остальных типов обычно не пре
вышает 5%. Боры кисличные более широко 
распространены в северной и центральной 
подзонах. Особенно много боров кисличных в 
Оршанско-Приднепровском районе Оршан
ско-Могилевского округа (18%). Для Полесья 
характерно заметное снижение площади кис
личных боров и возрастание площади чернич
ных и долгомошных.

Экологическое состояние сосновой фор
мации является относительно стабильным. 
Удельный вес деревьев со средней и сильной 
степенью дефолиации по сосновой формации 
Беларуси более чем в два раза ниже, чем ана
логичный показатель для сосны по Европе в 
целом. В то же время около 6% площади со

сновых лесов республики подвержены воз
действию вредителей и болезней. Среди бо
лезней широко распространена корневая губ
ка, среди вредителей — обыкновенный и ры
жий сосновые пилильщики, сосновый шелко
пряд. В пространственном аспекте состояние 
сосны за последний год несколько ухудши
лось на юго-востоке республики, на осталь
ной территории - без изменений. За послед
нее десятилетие существенно снизилась сред
няя и сильная степени дефолиации деревьев 
сосны и возросла доля деревьев с отсутствием 
дефолиации.

Исходя из типологической структуры со
сновых лесов и используя закономерности их 
роста по типам леса, можно определить по
тенциальный запас древостоев и их общую 
продуктивность (Н.Ф. Ловчий, 1999 г.). При 
существующей типологической структуре и 
нормальном распределении сосняков по клас
сам возраста потенциальный запас древесины 
сосновых лесов первого класса возраста 
в 4,3 раза ниже фактического. Это связано с 
ненормальным распределением сосновых ле
сов по классам возраста. Во втором классе 
возраста потенциальный и фактический запа
сы выравниваются, затем происходит сущест
венное превышение потенциального запаса 
над фактическим. В третьем классе возраста 
превышение составляет 1,7 раза, а в четвер
том классе - 2,5 раза. Обусловлено это как 
возрастной структурой, так и низкой полно
той древостоев. Особенно низкие запасы дре
весины имеют спелые и перестойные сосно
вые леса. Они составляют около 15% потен
циальных. Резкое снижение площадей и низ
кая полнота древостоев - основные причины 
такого положения.

В результате иного анализа, при котором за 
основу при расчете потенциального запаса 
принято существующее (фактическое) распре
деление лесопокрытой площади по классам 
возраста, в общих чертах просматривается та 
же закономерность, что и в первом варианте 
анализа, но лишь в менее резко выраженной 
форме. В первом классе возраста фактический 
запас превышает потенциальный в 3 раза. Во 
всех остальных классах возраста фактический 
запас ниже потенциального в 1,5-1,7 раза, что 
связано прежде всего с чрезмерной изреженно
стью древостоев.
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Таким образом, при существующей типоло
гической структуре и естественном плодородии 
почв каждого типа леса путем оптимизации воз
растной структуры и повышения полноты наса
ждений можно было бы в 1,5-2 раза повысить 
общий запас сосновых древостоев Беларуси.

Исторически сложилось так, что под сель
скохозяйственные культуры наиболее интен
сивно осваивались плодородные земли возвы
шенностей Белорусской гряды, а под лесом ос
тавались наиболее песчаные и супесчаные поч
вы, на которых Pinus Sylvestris в силу своих 
биологических особенностей не находила себе 
равных конкурентов и доминировала. Поэтому 
районы с широким распространением песчаных 
почв характеризуются повышенной лесисто
стью, а основным лесообразователем на таких 
почвах является сосна. Б.Д. Зайцев (1964) отме
чает, что почвам на легких по гранулометриче
скому составу наносах свойственно повсемест
ное присутствие сосновых лесов как в лесной, 
так и в лесостепной зонах.

В силу широкого распространения, высо
кого качества древесины и сравнительно хо
рошей доступности сосновые леса подвер
жены сильному антропогенному воздейст
вию. В них интенсивно протекают дигрес- 
сивно-демутационные процессы, а сукцессии 
иногда носят нежелательный характер. Свой 
первозданный естественный облик сохрани
ли только отдельные участки их в заповед
никах, лесные «острова» среди труднопро
ходимых переходных и верховых болот. От
личительной чертой антропогенно нарушен
ных фитоценозов является их сравнительная 
одновозрастность и монодоминантность, то
гда как первобытные леса были преимущест

венно разновозрастными и смешанными, за 
исключением тех случаев, когда они форми
ровались после стихийных бедствий (ветро
вала) и сильных пожаров.

Благодаря интенсивному антропогенному 
воздействию в настоящее время сильно нару
шена не только возрастная, но и формационная 
структура лесов. Поэтому формирование опти
мальной породной структуры лесов - одна из 
основных задач лесохозяйственного производ
ства в части рационального использования лес
ных земель.

Рекомендации различных исследователей 
(И.Д. Юркевич, Ф.П. Моисеенко, А.Д. Янушко, 
В.Е. Ермаков, Л.Н. Рожков, А.В. Неверов и др.), 
как отмечает Л.Н. Рожков (2003), в части ра
ционального породного состава лесов Беларуси 
принципиально не различаются. На основе ана
лиза этих предложений и с учетом почвенно
типологической структуры лесных земель в 
Стратегическом плане развития лесного хозяй
ства Беларуси (1996) принята на перспективу 
следующая видовая структура лесов: с преоб
ладанием сосны - 60,6%, ели - 13,2%, березы - 
11,9% и др.

Исследования показали, что реальная дина
мика сосновой и других формаций значительно 
отличается от оптимальной и ее нельзя при
знать целесообразной (табл. 1, 2).

Как видно из табл. 1, покрытая лесом пло
щадь по лесному фонду, находящемуся в веде
нии Министерства лесного хозяйства республи
ки, возросла за 1956-2002 гг. на 2234,3 тыс. га 
(+51,6%). В то же время площадь сосновой фор
мации увеличилась только на 33,6%. Доля со
сновой формации в прибавленной лесопокрытой 
площади за этот период составляет лишь 37,8%.

Динамика покрытой лесом площади по лесам Минлесхоза РБ, тыс. га

Таблица 1

Год 
учета

Общая, 
покрытая ле

сом

Сосновая форма- 
ция, покрытая ле

сом

Изменения

Общей покрытой ле
сом площади 
после 1956 г.

Покрытой лесом по со
сновой формации после 

1956 г.
1956 4332,8 2515,3
1961 4553,3 2637,1 +220,5 +121,8
1966 4832,7 2721,4 +499,9 +206,1
1973 5352,3 3120,5 +1019,5 +605,2
1978 5727,5 3388,3 + 1394,7 +873,0
1983 5896,9 3449,2 +1564,1 +933,9
1988 6002,3 3457,4 +1669,5 + 1787,9
1994 5853,3 3302,6 + 1520,5 +787,3
2001 6567,1 3360,8 +2234,3 +845,5
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Динамика формационной структуры лесов Беларуси

Таблица 2

Год 
учета

Площадь покрытых!лесом земель, % Площадь насаждений в возрасте до 20 лет, % 
* 1 !

насажде
ния с 

преобла
данием 
сосны

насажде
ния с пре
обладани

ем ели

насаждения с 
преобладани
ем мягколи

ственных по
род

насаждения 
с преобла
данием со

сны

насажде
ния с 

преобла
данием 

ели

насаждения с пре
обладанием мяг

колиственных по
род

1956 58,0 9.6 27,2 56,8 6,0 33,3
1961 57,9 9,1 27,6 66,2 5,9 33,7
1966 56,3 9,0 29,7 52,2 6,4 36,1
1973 58,3 9,4 27,8 59,5 7,2 32,8
1978 59,2 9,8 26,7 57,0 8,1 30,5
1983 58,5 10,3 27,0 55,2 9,1 32,3
1988 57,6 11,1 27,1 51,2 12,1 32,8
1994 56,4 10,5 29,9 39,6 12,5 44,1
2001 51,2 10,0 33,6 25,9 10,8 60,4

Опти
мально 60,6 13,2 20,2 54,2 11,8 ■ 29,6

За анализируемый (1956-2001 гг.) период 
площадь насаждений с преобладанием сосны 
сократилась на 8,0% (табл. 2). С 1956 по 1988 г. 
отмечены небольшие колебания площади, заня
той сосной. Они обычно не выходили за преде
лы 1,0%, а разрыв с оптимальной не превы
шал 2-3%. И только за последние 13 лет 
(с 1988 по 2001 г.) доля сосновой формации 
сократилась на 6,4%, а по сравнению с опти
мальной она уменьшилась на 9,4%.

Площадь насаждений, занятых елью, коле
балась в небольших пределах и имела тенден
цию к повышению до 1988 года, затем отмече
но устойчивое снижение примерно по 1% в год, 
что связано с засухой 1992 и 1994 годов и мас
совым усыханием еловых лесов, которое про
должалось до 1997 года.

Здесь следует отметить, что площадь ело
вой формации, заложенная на перспективу в 
Стратегическом плане развития лесного хозяй
ства, возможно, несколько завышена. Она оп
ределена без учета периодически повторяюще
гося массового усыхания еловых лесов, являю
щегося мощным естественным фактором, 
сдерживающим и оптимизирующим их распро
странение. В пределах подзон южной тайги и 
смешанных лесов площадь ельников обычно 
несколько превышает 10% лишь в межзасуш
ливый период, а с наступлением засух она сни
жается до исходного, более низкого уровня.

Относительно насаждений с преобладанием 
мягколиственных пород следует отметить, что их 
площадь была довольно стабильной до 1988 г., 
лишь за последние 13 лет она существенно уве
личилась (на 6,5%).

Из таблиц 2 и 3 также следует, что за по
следние 13 лет резко (почти в 2 раза) сократи
лись площади молодняков до 20 лет с преобла
данием сосны и резко возросли (почти в 2 раза) 
площади молодняков до 20 лет с преобладани
ем мягколиственных пород.

В дополнение к относительным величинам, 
содержащимся в табл. 2, анализ которых может 
показаться недостаточно убедительным, приве
дем еще и такую информацию. За указанные 
13 лет площадь покрытых лесом земель, нахо
дящихся в ведении Минлесхоза РБ, увеличи
лась на 554,8 тыс. га, а площадь земель, заня
тых сосновой формацией, наоборот, уменьши
лась на 96,6 тыс. га. Все это свидетельствует о 
том, что рост покрытых лесом земель в Гослес- 
фонде за последние 13 лет осуществлялся в ос
новном за счет колхозных лесов, занятых пре
имущественно мягколиственными породами, 
так как никто рационализацией видовой струк
туры лесов не занимался.

Однако снижение площади покрытых лесом 
земель с преобладанием сосновых насаждений 
обусловлено не только и не столько принятием 
колхозных лесов в последние годы. Ведь прием
ка колхозных лесов в Гослесфонд осуществля
лась и ранее, причем в значительных объемах, но 
это не приводило к такому резкому сокращению 
площади сосновой формации. Основная причина 
сокращения доли сосновой формации, очевидно, 
обусловлена характером лесовосстановительных 
работ. Последние годы отличаются резким сни
жением площадей, занятых лесными культура
ми, и резким повышением площадей с естест
венным лесозаращиванием (табл. 4).
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Динамика способов лесовосстановления

Таблица 4

Период,
годы

Площадь, предназначенная под лесовосстановление, %

лесные культуры
содействие естественному 

возобновлению
естественное

лесозаращивание

1966-1987 69,2 5,5 25,3

1988-1993 36,6 5,0 58,4

1994-2001 29,9 3,8 66,3

Динамика создания лесных культур

Таблица 5

Учетный 

период, 

годы

Всего В т. ч. по породам

тыс. га %
сосна ель

дуб и твердоли

ственные
мягколиственные

тыс. га % тыс. га % тыс. га % тыс. га %

1959-1968 390,0 100,0 325,4 83,4 38,3 9,8 24,7 6,3 Лц-1,6 Лц-0,5

1966-1972 260,8 100,0 200,9 77,0 46,8 17,9 10,8 4,1 2,3 1,0

1973-1975 156,1 100,0 105,6 67,6 40,1 25,7 6,8 4,4 3,6 5,3

1976-1982 139,0 100,0 80,3 57,8 44,5 32,0 6,8 4,9 7,4 5,3

1983-1987 129,4 100,0 72,6 56,1 44,8 34,6 12,0 9,3 - __

1988-1993 84,4 100,0 47,6 56,4 29,2 34,6 6,0 7,1 1,6 1,9

1994-2000 150,6 100,0 92,4 61,4 37,3 24,8 15,8 10,5 5,1 3,3

Динамика средних запасов сосновых насаждений, м3/га

Таблица 6

Год

учета

Молодняки
Средне

возрастные

Приспе

вающие

Спелые и пере

стойные
В среднем1 класса

возраста

11 класса 

возраста

1956 17,1 72,4 119,6 146,8 168,2 73,4

1961 18,3 81,5 127,3 152,3 154,3 76,6

1966 24,2 93,9 142,2 166,1 152,8 88,1
1973 29,0 105,7 153,5 178,9 158,2 97,2

1978 36,0 111,0 165,1 184,8 161,6 107,1
1983 36,8 118,1 172,8 193,4 178,0 120,8
1988 37,0 117,4 182,4 194,3 180,1 131,8
1994 35,3 121,4 198,9 211,3 189,5 160,4

2001 29,4 128,0 211,3 233,2 215,4 186,3

Такая динамика может быть оправданной 
лишь в том случае, если за участками, остав
ленными под естественное лесозаращивание, 
ведется квалифицированный надзор, проводят
ся содействие возобновлению целевых пород, 

лесоводственные уходы и принимаются другие 
меры, препятствующие нежелательной смене 
пород.

Дальнейший анализ показал, что воспроиз
водство сосны в последнее время является про

12



блемным даже при искусственном возобновле
нии не покрытых лесом земель (табл. 5).

Если в 50-60-е годы XX столетия сосно
вые культуры занимали около 85% 'площади 
создаваемых лесных культур, то за последние 
20 лет доля сосны там равна только 58,1%. 
В немалой степени и по этой причине сегодня 
доля сосны среди насаждений до 20-летнего 
возраста составляет всего 25,9% (табл. 2). Ме
жду тем, тридцать лет тому назад этот показа
тель составлял 60-66%. При такой динамике в 
перспективе Беларусь будет иметь долю сосно
вой формации примерно 35—40%. Прогноз дос
таточно тревожный для лесоводов республики.

Не лучшим образом складывается и возрастная 
структура сосновой формации (табл. 3).

Заметно, что если в 1956-1983 гг. удельный 
вес молодняков в сосновой формации превышал 
оптимальные 40% почти в 1,5 раза, то в послед
ний учетный год доля молодняков резко сокра
тилась. Наблюдалась постоянная динамика к 
возрастанию средневозрастных и приспевающих 
насаждений. Доля спелых изменялась в неболь
ших пределах. На удельный вес спелых и при
спевающих оказал влияние массовый перевод 
лесных земель из 2-й в 1 -ю группу лесов.

Положительной динамикой отличается изме
нение средних запасов сосновых насаждений 
(табл, 6). Это свидетельствует об эффективности 
выполняемых лесхозами республики мероприятий 
но повышению продуктивности лесов. В частно
сти, средние запасы на 1 га сосновых насаждений 
возросли за 1956 2001 гг. с 73,4 до 186,3 м3/га, т. е. 
в 2,54 раза. Средние запасы возросли по каждой из 
возрастных групп. Наибольшие прибавки наблю
даются среди молодняков и средневозрастных дре
востоев (в 1,22 раза). Увеличение средних запасов 
среди спелых и перестойных насаждений более 
скромное (в 1,28 раза). Заметно также, что средние 
запасы спелых и перестойных насаждений уступа
ли как приспевающей, так и средневозрастной 
группе насаждений. И только по результатам уче
та 2001 г. средние запасы спелых и перестойных 
сосняков немного превысили этот показатель по 
отношению к средневозрастным, но по-прежнему 
уступают приспевающим.
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