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личение содержания в среде этих же ингредиентов, так как все живые 

системы имеют некоторый запас прочности или экологический резерв 

хемотолерантности.

Экологический резерв устойчивости клетки, организма опреде-

ляется лабильностью физиолого-биохимических процессов, нечеткой 

фиксированностью и неопределенностью ответных реакций на внеш-

нее воздействие, различной выраженностью репарационных процес-

сов, генетической гетерогенностью видов и другими причинами. Эко-

логический резерв популяций и экосистем определяется как хемотоле-

рантностью организмов, составляющих их, так и специфичными орга-

низму регуляциями жизни и устойчивости этих уровней организации 

материи, включающими изменчивость и резервы экопотенциалов по-

пуляций и экосистем, устойчивость механизмов саморегуляции струк-

туры сообществ, генетическое разнообразие, интенсивность потока 

материи и энергии в трофических цепях.

Вместе с тем следует заметить, что законченной и общепри-

знанной теории устойчивости экосистем в экологии еще не создано. 

Это затрудняет научно-теоретическое обоснование и прогнозирование 

экологических ситуаций под влиянием антропогенных нагрузок. По-

этому по существу экологическое нормирование пока ведется без 

предварительной разработки научных основ этой проблемы.
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ЛЕСОВ

The expediency of forestry economy conducting on stand groups with 

the account of soil’s site index is proved.

Основная задача, стоящая перед лесоводами, - это выращивание 

продуктивных и устойчивых лесов. Каждому из нас известно, что ус-

пешное решение данной задачи возможно только лишь при формиро-

вании насаждений в соответствии с условиями местопроизрастания.

На рост и развитие растений, в том числе и древесных, оказы-

вают влияние многочисленные факторы. Пространственное изменение 

климатических факторов (свет, тепло, влага) обусловливает зональное 

распределение растительности. Но в пределах подзон и даже зон их 

можно признать одинаковыми в связи с незначительной территори-
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альной изменчивостью. Поэтому в региональном масштабе разнообра-

зие растительных сообществ определяется различием почвенно-

грунтовых условий.

Используемые в настоящее время методы и приемы для оценки 

почвенно-грунтовых условий (эдафическая сетка П. С. Погребняка [1], 

почвенные разновидности [2, 3], типы леса [4, 5]) дают весьма общее 

представление о почвенном плодородии в виде обобщенных объемных 

категорий и к тому же характеризуются субъективностью определения 

и низкой точностью. То есть без преувеличения можно сказать, что в 

настоящее время ведение лесного хозяйства на всех этапах формиро-

вания лесов осуществляется без учета конкретных почвенно-

грунтовых условий.

Продуктивность лесных фитоценозов зависит от почвенного 

плодородия, которое определяется водным, воздушным, тепловым ре-

жимами почвы, гранулометрическим составом, плотностью сложения, 

запасами питательных веществ и гумуса. При столь многочисленном 

сочетании почвенных показателей важным является определение их 

значимости с учетом взаимообусловленности в формировании поч-

венного плодородия и в конечном счете влияния на продуктивность 

фитоценозов.

Нами установлено [6, 7], что в региональном масштабе ведущая 

роль в формировании растительных сообществ лесов, лугов и болот 

принадлежит водно-воздушному режиму почв. Его особенности зави-

сят в основном от гранулометрического состава почвы и глубины за-

легания ПГВ. Причем оптимальные параметры водно-воздушного ре-

жима почв могут обеспечиваться на песчаных почвах только лишь при 

определенной глубине залегания ПГВ, а на других почвенных разно- 

с гях, например суглинистых, - и гранулометрическим составом.

Гранулометрический состав, как известно, имеет большое лесо- 

иодственное значение и является одним из важнейших признаков для 

качественной оценки земли. От гранулометрического состава зависят 

асе свойства почвы - тепловые, водные, воздушные, физико- 

химические, биохимические, обеспеченность растений элементами 

пищи, го есть гранулометрический состав отражает уровень плодоро- 

дия в целом.

В связи с этим эдафическая сетка, предложенная нами для ха-

рактеристики почвенно-грунтовых условий, включает два показателя, 

а именно гранулометрический состав почвы и глубину залегания ПГВ. 

Причем для характеристики гранулометрического состава исполь- 

иптна хорошо известная и широко применяемая в настоящее



26

время классификация почв Н. А. Качинского [8], в которой основное 

разделение почв произведено по содержанию физической глины.

Эдафическая сетка имеет двумерное строение. По горизонтали 

(ось абсцисс) слева направо указывается содержание физической гли-

ны в зоне ризосферы. Глубина залегания ПГВ указывается в верти-

кальном направлении и отражает степень влажности почвы. Оба оце-

ночных показателя имеют размерность и, что особенно важно, лишены 

субъективности при определении. Среднее содержание физической 

глины устанавливается по данным гранулометрического анализа поч-

вы исходя из содержания физической глины и мощности каждого го-

ризонта почвенного профиля. Посредством осреднения учитывается 

неоднородность почвенного профиля по гранулометрическому составу 

в зоне ризосферы. Гранулометрический состав почвы необходимо оп-

ределять известными лабораторными методами, так как при полевом 

определении возможны грубые ошибки.

Глубина залегания ПГВ устанавливается непосредственно в по-

левых условиях при выкоике почвенного шурфа и в скважинах, уст-

раиваемых почвенным буром. В связи с годичной и сезонной ампли-

тудой колебания глубины залегания ПГВ при оценке лесораститель-

ных условий рекомендуется использовать ту ее величину, которая со-

ответствует средней многолетней сумме осадков и устанавливается в 

июне (точнее, в первой декаде), то есть в период максимального про-

явления у большинства лесообразующих пород активных ростовых 

процессов.

Лесные биогеоценозы отличаются разнообразием не только ус-

ловий местопроизрастания, но и фитоценотических особенностей. При 

одинаковом почвенном плодородии структура и продуктивность дре-

весного яруса может значительно различаться в зависимости от дре-

весной породы, произрастающей на данном участке. В силу биологи-

ческих особенностей каждая древесная порода проявляет разную тре-

бовательность к условиям местопроизрастания, обладает присущей ей 

быстротой роста и имеет свое, отличное от других строение древесины.

Используя в качестве основы для характеристики почвенно-

грунтовых условий двухмерную эдафическую сетку и с учетом ука-

занных особенностей лесных растительных сообществ, нами проведе-

на бонитировка лесных почв Беларуси. Сущность бонитировки, ис-

пользованные методические приемы при ее разработке и оценка лес-

ных почв в баллах доложены на Международной научно-практической 

конференции "Состояние и мониторинг лесов на рубеже XXI века" 

(апрель 1998 г.) и на Международной научно-технической конферен-
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ции "Лес- экология и ресурсы" (ноябрь 1998 г.) и опубликованы в со-

ответствующих материалах [9,10].

В эдафической сетке, предложенной нами, используются имен-

но почвенные показатели (гранулометрический состав, глубина зале-

гания ПГВ), и их сочетание показывает различие лесных участков друг 

от друга по почвенно-грунтовым условиям. Бонитировка лесных почв 

отражает различие участков по почвенному плодородию, показывает 

изменение продуктивности лесообразующих пород в зависимости от 

почвенно-грунтовых условий, а с учетом быстроты роста и качества 

древесины характеризует хозяйственную целесообразность и эффек-

тивность лесовыращивания.

Известно, что в лесах I группы для более эффективного выпол-

нения лесными растительными сообществами специальных функций 

необходимо формировать наиболее продуктивные смешанные хвойно-

лиственные среднеполнотные насаждения. Основная цель лесовыра-

щивания в лесах II группы - получение максимального количества и 

нужного качества древесины. Поэтому, используя результаты бонити-

ровки, при формировании породного состава насаждений в I группе 

лесов будут учитываться продуктивность (класс бонитета) древесных 

пород и их способность выполнять специальные функции, а во П-й 

группе основным критерием является хозяйственный эффект, опреде-

ляемый количеством и качеством древесины. Следовательно, с хозяй-

ственной точки зрения разделение лесов на группы следует признать 

весьма целесообразным и необходимым, что особенно важно для тер-

ритории Беларуси, характеризующейся активной хозяйственной дея-

тельностью.

Бонитировка лесных почв имеет большое практическое значе-

ние. Она необходима при лесовозобновлении и лесоразведении с це-

лью создания продуктивных и устойчивых лесов, для стоимостной 

оценки земель при отчуждении, при планировании лесохозяйственно-

го производства, составлении кадастра, а также для оценки изменений 

лесных фитоценозов при антропогенном нарушении почвенно-

грунтовых условий.

В 1996 г. опубликована эколого-флористическая классификация 

сосновых лесов Беларуси [11]. В данной классификации для разделе-

ния лесных растительных сообществ на таксоны используется эколо-

го-флористический подход. При этом хорошо известные в настоящее 

время формации лесов с учетом условий увлажнения подразделяются 

на два класса: 1-й класс - леса, произрастающие при недостатке влаги, 

и 2-й - леса избыточного увлажнения.
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В пределах каждого класса при значительном различии условий 

местопроизрастания происходит их постепенное изменение, что за-

трудняет непосредственное использование экологических факторов 

для разделения классов лесов на более элементарные таксономические 

единицы. Между тем бонитет является следствием воздействия на 

древостой определенных условий местопроизрастания, то есть древо-

стой одного бонитета занимает определенную часть экологической 

амплитуды существования сосновых древостоев, что дает основание 

использовать его в качестве классификационного показателя. В ре-

зультате сосновые леса подразделяются на 12 групп насаждений, ко-

торые при последовательной нумерации составляют ряд от 1-й до 12-й.

В первом классе сосновых лесов выделяются следующие шесть

групп насаждений: 1-я соответствует V бонитету, 2-я - IV, 3-я -III, 4-я - 
2  б

II, 5-я - I и 6-я - I - 1 бонитетам. Второй класс сосновых лесов под- 

разделяется на следующие шесть групп: 7-я соответствует I - I бони-

тетам, 8-я - II, 9-я - III, 10-я - IV, 11-я - V, и 12-я - Vй - V6 бонитетам. 

Следовательно, ведение лесного хозяйства по группам насаждений 

будет соответствовать принципу формирования лесов в соответствии с 

условиями местопроизрастания.

Для последующего разделения лесов на ассоциации и субассо-

циации используется видовое разнообразие живого напочвенного по-

крова. При этом наиболее приемлемым оказался флористический под-

ход с использованием элементов методики сигматистов [12]. В резуль-

тате апробирования различных вариантов и сочетаний из растений на-

почвенного покрова нами отобраны 15 видов, которые являются опре-

деляющими при выделении ассоциаций (кладония лесная и оленья, 

осока верещатниковая, овсяница овечья, вереск обыкновенный, дикра- 

нум волнистый, ожика волосистая, плевроциум Шребера, майник дву-

листный, кислица обыкновенная, черника, политрихум обыкновенный, 

сфагнумы, багульник болотный, клюква четырехлепестная).

Название ассоциации дается по крайним определяющим видам 

растений, которые встречаются в том или ином фитоценозе. Необхо-

димо отметить, что предложенная нами методика определения ассо-

циаций основана на наличии или отсутствии видов напочвенного по-

крова в фитоценозе и лишена субъективности. Субассоциации, как бо-

лее мелкая по сравнению с ассоциацией таксономическая единица, ус-

танавливаются по доминантам напочвенного покрова.

Согласно эколого-флористической классификации, в названии 

насаждений отражаются формация лесов, продуктивность древесного
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яруса, особенности напочвенного покрова и характерная особенность 

водно-воздушного режима почв. Например:

-  сосняк 4-й группы вересково-овсяницево-черничный (С4вр.-ов.- 

чер.). Это значит, что данное насаждение относится к сосновой фор-

мации, произрастает в условиях недостатка влаги (1-й класс лесов), 

имеет древесный ярус II бонитета, относится к овсяницево-черничной 

ассоциации и вересковой субассоциации;

-  сосняк 8-й группы бруснично-вересково-багульниковый (С8бр.- 

вр.-бг.). Данное насаждение относится к сосновой формации, имеет 

древесный ярус такой же продуктивности (II бонитет), но произраста-

ет в условиях избытка влаги (второй класс лесов), относится к вере-

сково-багульниковой ассоциации и брусничной субассоциации.

С использованием эколого-флористического принципа выделе-

ны группы насаждений в пределах всех формаций лесов Беларуси [13].

Таким образом, по нашему определению класс лесов включает 

участки, характеризующиеся аналогичной направленностью водно- 

иоздушного режима почв (недостаток или избыток влаги). Границей 

между ними является оптимальная глубина залегания ПГВ, опреде-

ляемая по уравнению

Y=127+8.7X,

где Y - оптимальная глубина залегания ПГВ, см; X - содержание 

физической глины в зоне капиллярной каймы, %.

Группа насаждений - это совокупность фитоценозов в пределах 

класса лесов с древесным ярусом одинаковой продуктивности. Она 

определяется на основании средней высоты древесного яруса и его 

иозраста (по таблице М. М. Орлова [14]). Группа насаждений является 

основной синтаксономической и хозяйственной единицей лесных рас-

тительных сообществ и по объему равна примерно типу леса дейст-

вующей лесотипологической классификации.

Ассоциация объединяет насаждения с относительно однород-

ным напочвенным покровом и характеризует в определенной мере 

особенности водно-воздушного режима поверхностных слоев почвы.

Классификация основана на использовании условий местопро-

израстания и видовой структуры растительных сообществ. При дан-

ном эколого-флористическом подходе ведущая синтаксономическая 

роль принадлежит экологическим показателям, а фитоценотические 

имеют второстепенное значение. Преимущественное внимание при 

киассификации уделяется основному компоненту лесных раститель-

ных сообществ, то есть преобладающей (главной) лесообразующей 

породе.
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Ведение лесного хозяйства по группам насаждений и с учетом

бонитировки лесных почв соответствует принципу формирования лес-

ных растительных сообществ в условиях местопроизрастания и будет

способствовать выращиванию продуктивных и устойчивых лесов.
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