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СОЗДАВАТЬ ЛЕСА БУДУЩЕГО С УЧЕТОМ УРОКОВ ПРОШЛОГО 

Выполнен анализ объемов и методов воспроизводства и выращивания лесов Беларуси, под-
вергнувшихся масштабному истощению за годы войны. Установлено два разных по эффектив-
ности лесохозяйственного производства периода: 1944–1983 и 1983–2022 гг. Раскрывается клю-
чевая роль сосновой формации в развитии устойчивого лесного хозяйства Беларуси. Обосно-
вана необходимость оптимизации породной и возрастной структуры лесов в целях достижения 
руководящих принципов неистощимости лесных ресурсов, относительно равномерного лесо-
пользования и ведения рентабельного лесного хозяйства. Поставлена под сомнение целесооб-
разность включения кустарников в покрытые лесом земли с целью увеличения лесистости. От-
мечена масштабная смена сосны березой и другими мягколиственными породами и их влияние 
на качество лесов. Анализируется динамика стоимости древесных ресурсов Беларуси. Рекомен-
дуются в разрезе почвенно-типологических групп рациональные методы лесовосстановления, 
подготовки лесокультурных площадей, виды посадочного материала, обращается внимание на раз-
личные мнения о применении сеянцев с закрытой корневой системой и др. Предложена условно 
оптимальная структура участка модальных насаждений лесного фонда Беларуси. Составлен прогноз 
заготовки древесины, отмечается крайне неравномерное лесопользование в перспективе. 
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Введение. Лес – возобновимый природный ре-
сурс. Его возобновительный потенциал практиче-
ски неограничен. Только целевое антропогенное 
воздействие или максимально ограниченная жиз- 

ненная природная среда могут привести к образо-
ванию абсолютно безлесной суши нашей планеты. 

Человек нуждается в пользовании всеми много-
численными материальными и нематериальными 
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ценностями леса. Но особая потребность людей 
состоит в древесине – воспроизводимом лесом 
уникальном естественном полимере. При этом 
в процессе древесинопользования естественно 
воспроизводимый лес, как правило, не удовле-
творяет потребительским запросам относи-
тельно породного состава и товарной струк-
туры древесного сырья, к тому же его запас 
постоянно должен быть в наличии и в равных 
объемах образуемого. 

Лучшее определение цели лесного хозяй-
ства и объяснение его необходимости было 
сделано Г. Ф. Морозовым: «Лесоводство – 
дитя нужды. Пока леса было много, отсутство-
вала забота о неистощимости пользования им, 
когда леса стало мало или явилось опасение за 
возможность истощения лесных запасов,  
тогда впервые возникает мысль о такой орга-
низации пользования лесами, которая не вела 
бы к их истощению, возникает счастливая и 
великая идея о постоянстве пользования ле-
сом, которая проникает все лесоводство и со-
ставляет его душу и самую характерную 
черту» [1, с. 34]. 

Белорусский лес за последние восемь с поло-
виной десятилетий формировался в условиях от 
масштабного истощения до больших объемов в 
восстановления вручную с образованием бога-
той лесными ресурсами страны мира. При этом 
неизбежными были упущения, которые скрыва-
лись за большими успехами лесовыращивания [2]. 
В данной статье на основе опыта послевоен-
ного воспроизводства и выращивания белорус-
ского леса рассматриваются более совершен-
ные лесохозяйственные подходы формирова-
ния устойчивых к современным воздействиям 
лесов будущего. 

Основная часть. Анализ динамики, объе-
мов и методов воспроизводства и выращива-
ния лесов Республики Беларусь выполнен на 
основе государственных учетов лесного фонда 
Республики Беларусь [3–6], государственных 
лесных кадастров Республики Беларусь (далее 
ГЛК) [7], литературных источников [2, 8–12] и 
собственных исследований авторов статьи 
[13–16]. 

Подготовленные с участием Республики Бе-
ларусь и принятые к действию глобальные 
Принципы лесоводства [2] способствовали уве-
личению лесного покрова страны. 

По предположительным расчетам В. Ф. Ба-
гинского [8], лесной фонд Белорусской ССР 
по состоянию на 1944 г. составлял 6,13 тыс. га, 
включая лесные земли 5,49 тыс. га, из них по-
крытые лесом – 3,74 тыс. га. По сравнению с 
1940 г. в результате истощительных рубок 
немецкими оккупантами лесистость респуб-
лики снизилась с 30 до 18% (минус 12 п. п.) [8]. 

Лесной фонд был представлен [9] лесами госу-
дарственного значения (91,4% площади) и кол-
хозными лесами (8,6%). По причине низкого 
уровня ведения лесного хозяйства в колхоз-
ных лесах началась их передача государствен-
ным органам лесного хозяйства. Этот процесс 
завершился в 2000 г. [10]. 

По состоянию на 1 января 2023 г. [7] лесной 
фонд республики (9719,6 тыс. га) распределен 
между шестью республиканскими органами госу-
дарственного управления и другими ведом-
ствами, включающими Министерство лесного 
хозяйства (89,0% от общей площади), Мини-
стерство по чрезвычайным ситуациям (2,2%), 
Министерство образования (0,3%), Управление 
делами Президента Республики Беларусь 
(7,9%), Национальную академию наук Беларуси 
(0,4%) и местные исполнительные и распоряди-
тельные органы (0,2%). 

Ранее [13] была изложена динамика земель 
лесного фонда Министерства лесного хозяй-
ства Республики Беларусь. Показатели лесов 
Минлесхоза, как отмечает А. Д. Янушко [11, 
с. 113], значительно выше, чем у других лесо-
фондодержателей, как и по республике в це-
лом. На это обращаем внимание по той при-
чине, что многие характеристики лесов из 
настоящей публикации (табл. 1 и др.) и выводы 
по состоянию, особенностям воспроизводства 
и выращивания лесов Республики Беларусь бу-
дут отличаться от данных многих исследовате-
лей, которые приводятся на основе показателей 
Минлесхоза, как правило, завышенных для ле-
сов Беларуси в целом. 

В структуре лесного фонда значительную 
площадь занимают нелесные земли (в среднем 
порядка 7,6% общей площади). Они выполняют 
важные для лесохозяйственного производства 
инфраструктурные функции или являются вре-
менно не представляющими интереса для иных 
землепользователей. Динамика площади таких 
земель непрерывно изменяется (от 306 до 
972 тыс. га), что влияет и на динамику лесного 
фонда республики в целом.  

За послевоенный период (1944–2023 гг.) уве-
личились площадь лесного фонда республики в 
1,43 раза (+3589 тыс. га) и общий запас в 7,3 раза 
(+1643 млн м3), в том числе средний запас –  
в 3,3 раза (+158 м3/га). Большая часть увеличе-
ния (+60%) общей площади лесного фонда 
произошла в первой половине периода (1944– 
1983 гг.), что составило 2135 тыс. га. 

Лесовосстановительные работы на не по-
крытых лесом землях проводились практически 
на следующий год после их образования. Доля 
не покрытых лесом в среднем составляла 5,5%, 
покрытых лесом – от 92,9 до 95,8% площади лес-
ных земель (рис. 1). 
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Таблица 1 
Динамика земель лесного фонда и насаждений Республики Беларусь 

Годы 
учета 

Общая  
площадь  
лесного 

фонда, тыс. га 

Лесные 
земли, 
тыс. га 

Покрытые лесом земли (лесные насаждения) Соотношение 
сосновых  

и березовых 
насаждений, % 

всего, 
тыс. га 

с преобладанием сосны с преобладанием  
березы 

тыс. га % от покрытых 
лесом тыс. га % от покрытых 

лесом 
1945 6159,0 5489,2 4589,0 2166,8 47,2 550,7 12,0 100:25 
1956 7345,3 7036,8 6366,1 2778,0 43,6 602,2 9,5 100:22 
1961 8014,0 7509,1 6687,6 3108,8 46,4 777,0 11,6 100:25 
1966 8026,3 7440,4 6754,2 3300,7 48,9 812,3 12,0 100:25 
1973 8178,4 7736,8 7046,0 3552,4 50,4 824,0 11,7 100:23 
1978 8242,0 7887,6 7167,6 3388,3 47,2 887,5 12,4 100:26 
1983 8264,9 7942,6 7192,3 3540,6 49,2 999,2 13,9 100:28 
1988 8054,8 7748,7 7027,7 3464,8 49,3 1002,6 14,3 100:29 
1994 8676,1 7775,9 7371,7 3305,6 44,8 1049,7 14,2 100:32 
2004 9247,5 8275,7 7845,1 3939,9 50,2 1629,5 20,8 100:41 
2006 9350,2 8436,0 7835,3 3951,7 50,4 1758,0 22,4 100:44 
2011 9432,7 8624,9 8046,0 4034,8 50,1 1852,7 23,0 100:46 
2016 9549,2 8693,9 8239,8 4142,8 50,3 1909,5 23,2 100:46 
2021 9690,0 8882,7 8334,4 4062,8 48,7 1949,9 23,4 100:48 
2023 9719,6 8935,2 8335,3 4048,9 48,6 1954,4 23,4 100:48 

Облесение огромных (2017,4 тыс. га) не по-
крытых лесом земель, образовавшихся за воен-
ные годы, было осуществлено в течение первых 
12 послевоенных лет. В результате к 1956 г. ле-
систость территории Беларуси достигла 30,7% 
(+12,7%). Генеральным планом развития лес-
ного хозяйства на 1959–1975 г. предусматрива-
лось достижение «оптимальной лесистости» в 
республике на уровне 32,4% [12, с. 7]. Эта задача 
была успешно решена к 1966 г. (рис. 1). 

В настоящее время, как показано на рис. 1 
лесистость Беларуси составляет 39,8%. Государ-
ственный лесной кадастр по состоянию на 
01.01.2023 г. [7, с. 5] оценивает лесистость тер-
ритории республики равной 40,1%. Расхожде-
ния связаны с определением лесистости и фор-
мулой ее расчета. ГЛК определяет лесистость 
как процентное отношение площади покрытых 
лесом земель к общей площади территории Рес-
публики Беларусь. При этом к покрытой лесом 
относят площадь под древесными породами и 
кустарниками [7]. 

Мы исходим из классического определения 
лесистости, как отношения покрытой лесом пло-
щади к общей площади страны, района [17]. По-
крытые лесом площади – это территории, фак-
тически занятые лесами естественного и искус-
ственного происхождения [18]. В свою очередь, 
лес понимается как экологическая система, био-
геоценоз, в котором главной жизненной формой 
являются деревья [19]. 

Включение кустарников в покрытые лесом 
земли произошло впервые при государствен-
ном учете лесов 1994 г. Как отмечалось в По-
яснительной записке к материалам учета [20], 
за межучетный период 1988–1994 гг. произо- 

шло уменьшение покрытых лесом земель в 
связи с передачами земель в/из лесного фонда 
и изменением срока перевода несомкнув-
шихся лесных культур в покрытые лесом 
земли с 5 до 7 лет. Руководство отрасли посчи-
тало тогда, что прирост лесистости в 0,8 п. п. 
будет признан «недостатком» лесохозяйствен-
ной деятельности на фоне увеличения лесисто-
сти (+5,3 п. п.) за предыдущий (1983–1988 гг.) 
период. Сославшись на Международную стан-
дартную статистическую классификацию уго-
дий, в состав покрытых лесом земель вклю-
чили 202,7 тыс. га кустарников. В результате 
изменение лесистости за 1988–1994 гг. соста-
вило +1,8 п. п. 

В той же пояснительной записке отмечено, 
что «почти 270 тыс. гектаров, или пятая часть зе-
мель лесного фонда сельскохозяйственных 
предприятий, занято не имеющими хозяйствен-
ной ценности кустарниками» [20, с. 3]. 

Получается, что в государственном лесном 
фонде кустарники являются лесом, в противо-
вес сельскохозяйственным предприятиям и 
имеют хозяйственную ценность. Кустарники в 
государственном лесном фонде продолжают 
оставаться лесом (77 377,2 га) и их стоимость, 
как древесного ресурса, оценивается суммой 
около 51 млн руб. [7]. 

Продовольственная и сельскохозяйственная 
организация ООН ЕЭК/ФАО определяет лес как 
«участок земли, площадью более 0,5 га, на кото-
ром растут деревья высотой более пяти метров с 
сомкнутостью крон более 0,1 или деревья, спо-
собные на данном участке достичь этих порого-
вых значений». При этом о кустарниковой рас-
тительности ничего не сказано.  
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Рис. 1. Динамика лесистости покрытых лесом земель Беларуси: 

а – покрытые лесом земли, %; б – лесистость 
 

В терминах ЕЭК ФАО/ООН (№ 71) к прочим 
лесопокрытым землям отнесены в том числе 
земли с кустарниковым покровом, но не раскры-
ваются их характеристики. При глобальной 
оценке лесных ресурсов в 2020 г. [21, с. 47] до-
пускается некоторая гибкость в национальном 
определении лесов. В частности, страна может 
выбрать минимальные пороговые значения для 
высоты деревьев от 2 до 5 м. 

Таким образом, обозначенный в 1994 г. Ми-
нистром лесного хозяйства Республики Бела-
русь [20] переход на международную классифи-
кацию угодий оказался избирательным. Кустар-
ники стали «лесом», а при переводе в покрытые 
лесом земли сохранили высоту деревьев около 
1 м, вместо установленных классификацией 5 м. 

Республика Беларусь – одна из немногих в 
мире стран, богатых лесом. Нужно ли нам выра-
щивать «кустарниковый лес». Где-то в пустыне 
и отдельный кустарник является уникальным 
явлением, а уж кустарниковую растительность 
здесь следует понимать первичным элементом 
сукцессии леса. В наших природно-климатиче-
ских условиях также есть место кустарниковой 
растительности как объекту биоразнообразия, 
месту обитания диких животных и птиц, сред-
ству предотвращения водной и ветровой эрозии и 
т. п. В лесном фонде кустарниковая растительность 
должна учитываться как вид нелесных земель и 
не должна относиться к покрытым лесом землям.  

Леса Беларуси являются многопородными 
(более 20 видов), смешанными. Хозяйственная 
деятельность и природно-климатические изме-
нения последних десятилетий влияют на дина-
мику породной структуры лесов Беларуси. 
Имеют место значительные колебания площа- 

дей хвойных, твердолиственных и мягколист-
венных насаждений. Процент насаждений глав-
ных пород в анализируемом периоде (1944–
2023 гг.) изменялся в таких пределах: сосновые 
леса – 50–60%, еловые – 9–13%, дубовые – 4–
5%, черноольховые – 8–10%. Среди второсте-
пенных наблюдается устойчивый рост площади 
березовых лесов – от 9 до 24%, что является не-
желательной закономерностью. 

Дубовые и черноольховые леса занимают от-
носительно небольшие площади в силу ограни-
ченного наличия предпочитаемых или лесных 
земель. Еловые леса в Беларуси тесно коррели-
руют с климатическими циклами похолодания и 
потепления, которым весьма подвержена наша 
страна. 

Сосна и береза имеют схожий экологиче-
ский ареал, могут произрастать практически 
во всех почвенно-типологических условиях 
лесных земель Беларуси. Являются конкури-
рующими видами. Результат взаимодействия 
между ними в естественной среде произраста-
ния, как правило, ведет к смене сосны березой. 
Поддерживать желаемое соотношение между 
площадями сосновых и березовых лесов воз-
можно только целевым лесоуправлением. 
Наибольший интерес для нас в части породной 
структуры представлял анализ динамики сос-
новой и березовой лесных формаций Бела-
руси. Выборочная диаграмма трех учетных пе-
риодов (1945, 1983 и 2023 гг.) свидетельствует 
о значительных разновекторных изменениях 
формационной структуры лесов Республики 
Беларусь. Наибольшим изменениям подверга-
ются площади сосновых и березовых лесов 
республики (рис. 2). 
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Рис. 2. Выборочная диаграмма изменения формационной структуры лесов: 
тв. – твердолиственные; мл. – мягколиственные; хв. – хвойные 

 
За истекший 80-летний период (1944–

2023 гг.) в лесном фонде Беларуси площадь сос-
новой формации увеличилась на 1882 тыс. га 
(+86,9%), что является исключительно высоким 
достижением белорусского лесоводства. В при-
бавленной площади лесных земель (+3446 тыс. га) 
сосновые леса заняли 54,6%. Площадь березо-
вой формации увеличилась на 1404 тыс. га, что 
составило 40,7% от прироста площади лесных 
земель. Соотношение прироста сосновых и бе-
резовых лесов составило 100:75. Последняя 
цифра вызывает тревогу в части рационального 
воспроизводства древесных пород на передан-
ных в лесной фонд новых лесных землях. В ре-
комендациях ученых [13] предусматривается в 
составе покрытых лесом земель доля сосны 60% 
и березы 13%, что предполагает их соотношение 
100:22. Следствием динамики сосновой и бере-
зовой формаций в анализируемом периоде 
(табл. 1) является текущая доля насаждений с 
преобладанием сосны 48,6% и березы 23,4%. 
При этом соотношение сосны и березы на по-
крытых лесом землях изменилось со 100:25 
(1945 г.) на 100:48 (2023 г.). Наш комментарий 
по этому вопросу состоит в следующем: при вы-
боре для выращивания главных древесных по-
род преимущество остается за той породой, ко-
торая в тех или иных условиях дает максималь-
ный доход [11, с. 170]. 

Эту задачу решает стоимостная оценка 
земли как средства производства [22], резуль-
таты которой представлены в лесном кадастре 

[7, приложение 17]. Руководствуясь принятой 
методикой [22] и установленными для ГЛК на 
01.01.2023 г. ценами на таксовую стоимость дре-
весины основных лесных пород, отпускаемых 
на корню, была определена стоимость древес-
ных ресурсов в лесном фонде Республики Бела-
русь (табл. 2). 

Стоимость древесных ресурсов тесно кор-
релирует с показателями площадей и запасов 
насаждений преобладающих пород и их воз-
растом. При общем запасе 1905,7 млн м3, в том 
числе 65% хвойных пород и 24% спелых и пе-
рестойных, стоимость древесных ресурсов в 
2023 г. составила 14,66 млрд руб. [7]. Приняв 
эту сумму за 100%, видим, что в 1961 г. она была 
меньше, чем в 2023 г., на 68,6% (–12,06 млрд руб.), 
в 1983 г. – на 34,8% (–7,32 млрд руб.) и в 2001 г. – 
на 23,2% (–3,40 млрд руб.). Преобладающая 
доля стоимости древесных ресурсов обеспечи-
вается древостоями старших возрастов (83,4%). 
На долю молодняков, включающих 30–40-лет-
ние насаждения мягколиственных пород, в ана-
лизируемом ряду насаждений приходится в 
среднем 16,6% стоимости древесных ресурсов. 

Что касается роли древесных пород в анализи-
руемых периодах, то в стоимости преобладает доля 
сосны – в среднем 66,9%, затем ель – 12,8% и твер-
долиственные породы – 12,5%; доля березы состав-
ляет 4,4%, ольхи черной – 2,6%. Однозначно, клю-
чевым древесным ресурсом, определяющим основ-
ной доход лесного хозяйства Беларуси, являются 
сосновые леса, сосновая формация. 
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Таблица 2 

Динамика стоимости древесных ресурсов в лесном фонде Республики Беларусь 

Преобладающие  
породы 

Стоимость древесных ресурсов на год учета, млрд руб. Стоимость условно  
оптимального  
модального  

насаждения, руб./га 
01.01.1961  01.01.1983  01.01.2001  01.01.2023  01.01.2063,  

прогноз 

всего 
в возрасте, 

лет всего 
в возрасте, 

лет всего 
в возрасте, лет 

всего 
в возрасте, 

лет всего 
в возрасте, 

лет всего 
в возрасте, 

лет 
≤40 ≥41  ≤40 ≥41  ≤40 ≥41  ≤40 ≥41  ≤40 ≥41  ≤40 ≥41  

1. Хвойные 3,42 1,01 2,41 5,97 1,47 4,50 9,31 0,79 8,52 11,79 0,43 11,36 7,91 1,65 6,26 1371 134 1237 
В том числе сосна 2,77 0,88 1,89 4,17 0,93 3,24 8,44 0,64 7,80 11,08 0,32 10,76 5,89 1,01 4,88 1183 119 1064 
2. Твердолиственные  0,84 0,03 0,81 0,87 0,18 0,69 1,20 0,06 1,14 1,35 0,04 1,31 0,98 0,17 0,81 295 12 283 
3. Мягколиственные, про-
чие древесные и кустарники 0,34 0,17 0,17 0,50 0,38 0,12 0,75 0,28 0,47 1,52 0,26 1,26 1,40 0,08 1,32 121 41 80 
В том числе: 
     береза 0,14 0,07 0,07 0,25 0,03 0,22 0,52 0,27 0,25 0,96 0,17 0,79 0,83 0,03 0,80 64 16 48 
     ольха черная 0,15 0,06 0,09 0,18 0,11 0,07 0,10 0,01 0,09 0,53 0,08 0,45 0,48 0,04 0,44 55 24 31 
Итого 4,60   7,34   11,26   14,66   10,29 1,90 8,39 1787 187 1600 
4. Покрытые лесом земли, 
руб./га 688   888   1435   1759   1236   1787   
В том числе с долей, %: 

сосны 60,2   56,8   75,0   75,6   57,2   86,3   
березы 3,0   3,4   4,6   6,5   8,1   3,6   
ольхи черной 3,3   2,5   0,9   3,6   4,7   3,1   
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Доля сосны на покрытых лесом землях в 
2006–2022 гг. уменьшилась (табл. 1). Такая тен-
денция не являлась общей закономерностью в 
истекшем послевоенном периоде: имел место 
рост (1956–1973 гг.), затем уменьшение доли 
сосны (1973–1994 гг.), снова рост (1994–2016 гг.) 
и снова уменьшение. При дальнейшем анализе 
причин такой разновекторной динамики мы об-
ратили внимание на эффективность лесовосста-
новления предыдущих периодов и его влияние 
на результат в возрасте главной рубки, на струк-
туру эксплуатационного фонда. Созданные в пе-
риод воспроизводства молодые насаждения, в 
силу небольших запасов и низкой товарной 
структуры древостоев в этом возрасте, создают 
невысокую стоимость древесных ресурсов. Но по 
достижении возраста главной рубки бывшие 
«молодняки» определяют конечный доход лес-
ного хозяйства. При этом обращает на себя вни-
мание решающее влияние сосновых молодняков 
в общей стоимости древесных ресурсов.  

При условно оптимальной структуре лесов 
(табл. 2) доля сосновых молодняков (≤40 лет, I и  
II классы возраста) в общей стоимости древесных 
ресурсов составляет 6,65%, в то время как в 1961 г. 
было 19,1%, в 1983 г. – 12,7%, в 2001 г. – 5,7%,  
в 2023 г. – 2,2% и по прогнозу в 2063 г. – 8,2%. Разная 
стоимость молодняков обусловливает в дальнейшем 
разные площадь и запас в конце оборота рубки, т. е. 
спелых сосновых древостоев в возрасте главной 
рубки. Выявились два почти противоположных по 
результатам воспроизводства периода: 1944–1983 и 
1983–2022 гг. (табл. 3). Для удобства анализа назо-
вем созданные при воспроизводстве в послевоенный 
период насаждения всех пород в возрасте до 40 лет 
«условно молодняками». Спустя последующие 40 лет 
выращивания эти «условно молодняки» являют со-
бой насаждения возрастом 41 и более лет, т. е. пред-
ставлены в лесном фонде уже как средневозрастные 
или приспевающие и спелые; назовем их в этом ана-
лизе «условно эксплуатационным фондом». 

Созданные в период 1944–1983 гг. «условно 
молодняки» характеризуются относительно вы-
соким качеством породной структуры лесного 
фонда: главные породы занимают 78,0% покры-
тых лесом земель, в том числе сосна, как ключе-
вой лесной ресурс для Беларуси – 59,1%. В целом 
можно сделать вывод о почти оптимальной по-
родной структуре и признать работу лесохозяй-
ственной отрасли по воспроизводству лесов бу-
дущего как высоко эффективную. Следствием 
работы лесоводов 1944–1983 гг. является высоко-
качественный эксплуатационный фонд по состо-
янию на 1 января 2023 г. [7, приложение 7]: запас 
спелых и перестойных – 459 934,7 тыс. м3 (24,1% 
от общего запаса), в том числе спелых и пере-
стойных сосновых древостоев 217 775,8 тыс. м3 

(47,3% от запаса спелых и перестойных). Запас 
древостоев главных пород (хвойных, твердолист- 

венных и ольхи черной из группы мягколиствен-
ных) составляет 76,9% от общего запаса. 

В противовес, созданные в период 1983–
2022 гг. «условные молодняки» всех пород ха-
рактеризуются значительно более низким каче-
ством породной структуры: главные породы за-
нимают 56,4% площади (в 1,38 раза меньше, чем 
было за 1944–1983 гг.); сосновые молодняки – 
31,2%, что в 1,89 раза меньше; «предоставлено» 
березе – 31,9% (больше в 1,82 раза по сравнению 
с площадью под березой в 1944–1983 гг.). 

Прогнозируемый «условно эксплуатацион-
ный фонд» в 2063 г., как следствие работы лесо-
водов 1984–2022 гг. по воспроизводству выше-
указанных лесов будущего, качественно усту-
пает показателям 2023 г. Запасы «условно 
эксплуатационного фонда» из насаждений глав-
ных пород ожидаются в количестве 142,6 тыс. м3 
(в 1,48 раза меньше, чем на 01.01.2023), в том 
числе сосны 84,2 тыс. м3 (в 1,82 раза меньше). 

Возрастут запасы менее ценных второсте-
пенных пород в 1,49 раза. В совокупности ожи-
дается уменьшение дохода лесного хозяйства в 
1,39 раза по сравнению с 2022 г. Это результат 
низкоэффективной работы по воспроизводству 
лесов в период 1983–2022 гг. Нужно немедленно 
исправлять ситуацию в части объемов воспроиз-
водства лесов и качества их породного состава. 
Белорусы двадцать второго столетия заслужи-
вают более значительного вклада лесного хозяй-
ства в ВВП страны, чем ожидаемый в 2070–
2100 гг. от результатов бездарного управления 
по воспроизводству лесов в 1983–2022 гг. 

С учетом почвенно-типологических условий 
лесных земель Беларуси [14, с. 5–32; 23, с. 26–32], 
рекомендаций ученых [15, с. 138] и установлен-
ных стратегическими планами [24, 25] целевых 
показателей рекомендуем следующее рацио-
нальное участие древесных пород для лесных 
земель Республики Беларусь (рис. 3). Наиболее 
приемлемыми для воспроизводства сосны явля-
ются [23, с. 26–32] почвенно-лесотипологические 
группы (далее ПТГ) с номерами: 2, 3, 5–13, 22, 36, 
38–40, 45, 48, 50 и 51. 

По соображениям хозяйственной целесообраз-
ности и рационального использования лесных зе-
мель рекомендуется не планировать воспроизвод-
ство сосновой формации в лесорастительных усло-
виях снытевого, крапивного, папоротникового и 
таволгового типов. Предлагается ограничить, с со-
хранением типологического разнообразия сосны, 
планирование до 5–10% от групп типов леса осоко-
вой и приручейно-травяной как более продуктив-
ных для производства ели, дуба, ольхи черной и 
других ценных лесообразователей. Также оправ-
дано планировать воспроизводство сосны до 40% 
площади в долгомошной и 75% в черничной 
группе типов леса, предоставляя остальные пло-
щади для воспроизводства еловой формации. 
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Таблица 3 
Влияние результатов 40-летнего периода воспроизводства лесов на структуру этих лесов 

по завершении оборота рубки 

Насаждения древесных  
пород в составе покрытых 
лесом земель площадью  

1,0 тыс. га лесного фонда  
Беларуси 

Средний породный состав 1,0 тыс. га покрытых лесом земель  
лесного фонда Беларуси 

Созданные «условно  
молодняки» всех пород  

возрастом до 40 лет 

«Условно эксплуатационный фонд» 
(насаждения всех пород возрастом  

41 и более лет), образованный «молодняками» 
предыдущего 40-летнего периода, 

достигшими возраста рубок главного 
пользования 

за 1944–1983 гг. за 1983–2022 гг. на 01.01.2023 прогноз  
на 01.01.2063 

га га га тыс. м3 га тыс. м3 
1. Главные породы, из них: 
   сосна 

 
591 

 
312 

 
526 

 
153,2 

 
257 

 
84,2 

   другие хвойные 91 83 89 29,7 72 27,0 
   дуб и другие твердолист-
венные 

 
38 

 
30 

 
41 

 
9,2 

 
30 

 
6,9 

   ольха черная 60 139 85 19,1 181 24,5 
Итого главных пород 780 564 741 211,2 540 142,6 
2. Второстепенные породы, 
из них: 
   береза 

 
 

175 

 
 

319 

 
 

192 

 
 

42,6 

 
 

323 

 
 

52,4 
   другие мягколиственные 
   и кустарники 

 
45 

 
117 

 
67 

 
9,4 

 
137 

 
25,1 

Итого второстепенных по-
род 

 
220 

 
436 

 
259 

 
52,0 

 
460 

 
77,5 

Всего насаждений 1000 1000 1000 263,2 1000 220,1 
 
Рекомендуется освоение 90–100% площади 

групп типов леса лишайниковой, вересковой, брус-
ничной, мшистой, орляковой, багульниковой, сфаг-
новой и осоково-сфагновой для воспроизводства 
сосны, имеющей здесь преимущество по продук-
тивности, конкурентности и устойчивости перед 
другими главными породами-лесообразователями. 

Как светолюбивая порода сосна менее кон-
курентна перед быстрорастущим возобновле-
нием «пионерных» древесных пород (березы, 
осины, ольхи серой) и кустарников. Опыт отече-
ственных лесоводов по воспроизводству корен-
ных сосновых лесов в этой связи ориентирован 
на высокую искусственную компоненту их ле-
совосстановления. При этом существует пони-
мание неизбежного снижения естественности 
сосновых лесов в целом и понижения устойчи-
вости среди них искусственных лесов. 

В последние годы лесохозяйственная практика 
планирования фонда лесовосстановления сосны 
утвердилась в соотношении ее воспроизводства 
искусственным методом (лесные культуры) в 
объеме 60% и естественного возобновления (с 
мерами содействия или без мер содействия) в 
объеме 40% от лесовосстановления/лесоразведе-
ния сосны. Эта норма объективно соответствует 
ходу естественного возобновления сосновой эко-
системы Беларуси в современной природно-кли- 

матической и социально-экономической окружа-
ющей среде и может быть принята к исполнению 
как минимум в среднесрочной перспективе. 

Важное значение имеет подготовка лесокуль-
турной площади. Это же относится к очистке лесо-
сек от порубочных остатков и созданию иных не-
обходимых условий для естественного возобновле-
ния сосны. В этом плане из опыта скандинавских 
стран рекомендуется следующая технология. 

При создании лесных культур на вырубках це-
лесообразно произвести удаление порубочных 
остатков и корчевание пней. Совмещение лесозаго-
товительных работ в части очистки лесосек с под-
готовкой площади путем корчевания пней (до 4,0–
4,8 млн м3 ежегодно) для создания лесных культур 
улучшит условия для последующего ухода за ними, 
приведет к расширению использования биомассы 
порубочных остатков на биотопливо или в других 
целях (плитное, гидролизное производство) и в це-
лом окажется вполне рентабельным мероприятием. 
В отношении минерального питания лесных расте-
ний отметим, что основную часть элементов пита-
ния древостой потребляет из более глубоких слоев 
почвы (свыше 30 см). По этим причинам вывод не-
значительных объемов азота и зольных элементов 
из верхних слоев почвы экосистемы при удалении 
порубочных остатков не становится критическим в 
почвенном питании насаждений. 



Л. Н. Рожков, А. С. Клыш, И. Ф. Ерошкина 47 

Труды БГТУ   Серия 1   № 1   2024 

 
Рис. 3. Рекомендуемое участие древесных пород в составе лесных земель Беларуси 

 
Метод лесовосстановления является одним 

из ключевых факторов воспроизводства сосно-
вой формации на участках главной рубки леса. 

Мертвая лесная фитомасса, включающая по-
рубочные остатки от лесозаготовок, является ис-
точником выбросов углекислого газа, который 
выделяется в результате биологического разло-
жения («почвенного дыхания»). Сбор и исполь-
зование порубочных остатков от лесозаготовок 
в топливных и иных утилитарных целях обеспе-
чат сокращение выбросов парниковых газов. Уг-
лерод биомассы в этом процессе рассматрива-
ется нейтральным углеродом, поскольку умень-
шает потребность в ископаемых углеводородах. 

При естественном возобновлении участков 
главной рубки достаточно ограничиться удале-
нием сучьев, ветвей, тонких вершин деревьев 
без корчевания пней. Также производится мине-
рализация поверхности почвы не менее 30% на 
непокрытых лесами землях, а под пологом леса – 
не менее 20% от площади участка. 

Сегодня увеличиваются объемы создания лес-
ных культур с использованием посадочного мате-
риала с закрытой корневой системой (далее ЗКС). 
В этой связи выскажем свой комментарий. 

Метеонаблюдения за атмосферными осад-
ками до сих пор утверждают, что территория Бе-
ларуси относится к зоне с 5-процентной вероят-
ностью проявления засухи. Однако последние 
как минимум 2 десятилетия свидетельствуют о 
повторяемости засухи в Беларуси через 2–3 года 
и даже ежегодно (30–100% вероятность). При-
чем засухи стали нередко проявляться поздней 
весной или в начале лета – во время интенсив-
ной корневой жизнедеятельности и приживае-
мости растений. 

Закрытая корневая система сеянца (ЗКС), 
сформировавшаяся в крайне благоприятных 
тепличных условиях, не может адаптироваться к 
выживанию в обезвоженной до мертвого запаса 
почвенной среде при засухе. Даже на песчаных 
и супесчаных, тем более тяжелых по механиче-
скому составу суглинистых почвах торфяной 
ком субстрата сеянца с ЗКС «спекается» и дли-
тельное время не способен восстановить свои 
водно-физические свойства по завершении за-
сушливого периода. Следствием является сни-
жение приживаемости или гибель сеянцев. 

Использование посадочного материала с 
ЗКС при создании лесных культур воспринима-
ется неоднозначно в практике лесовосстановле-
ния некоторых зарубежных стран. Имеют место 
негативные отзывы о применении сеянцев с ЗКС 
от белорусских лесничих, мастеров леса и других 
практических работников лесного хозяйства. 

Резюмируя предложения по совершенство-
ванию воспроизводства и выращивания сосно-
вой формации Беларуси [16], возможно, в чем-
то дискуссионные, а также вышеизложенный 
анализ ее динамики за истекший 80-летний пе-
риод, заметим, что как успешные, так и не-
успешные результаты создания и формирования 
сосновых лесов обусловлены объективными 
условиями лесохозяйственной деятельности, 
проявляемыми не только в Беларуси, но и во 
многих других странах. 

Сошлемся на справедливость пророческих 
слов Г. Ф. Морозова, произнесенных во время 
выступления на XI Всероссийском лесном 
съезде в Туле в 1909 г. [26, с. 362]: «… вопрос о 
возобновлении сосны является «больным вопро-
сом» нашей лесохозяйственной деятельно-
сти…» с последующим добавлением «… все 
способы рубок применяются к сосновым лесам, 
причем – что именно и характерно – каждый из 
них сопровождается в одних случаях успехом, в 
других неуспехом». 

Руководящие принципы неистощимости 
лесных ресурсов относительно равномерного 
лесопользования и ведения рентабельного лес-
ного хозяйства соблюдаются только в случае 
равномерного распределения насаждений по 
классам возраста. Этому условию в наибольшей 
степени соответствует «нормальный лес» [11, 
с. 175], в основе которого лежит регулирование 
оптимальной возрастной структуры. 

В целях оценки качества имеющихся насаж-
дений по отношению к рекомендуемым с опти-
мальным участием древесных пород (рис. 3) и 
запасами указанных пород, принятыми из таб-
лиц хода роста [23, с. 166–188] для модальных 
древостоев (полнота 0,75, II класс бонитета), 
были рассчитаны показатели условно «нормаль-
ного» участка покрытой лесом территории лес-
ного фонда Беларуси площадью 1,0 тыс. га 
(табл. 4). 
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Таблица 4 
Условно оптимальная структура участка модальных насаждений  

лесного фонда Беларуси площадью 1,0 тыс. га 

Преобладающие древесные  
и кустарниковые породы 

Возраст насаждений, лет 
≤40 ≥41 всего 

га тыс. м3 га тыс. м3 га тыс. м3 
1. Хвойные 315 23,4 395 100,3 710 123,7 
В том числе сосна 266 20,8 334 84,7 600 105,5 
2. Твердолиственные  33 1,4 57 11,1 90 12,5 
3. Мягколиственные 122 15,3 73 22,8 195 38,1 
В том числе: 
    береза 60 7,8 45 14,4 105 22,2 
    ольха черная 53 6,2 27 7,9 80 14,12 
4. Прочие древесные породы 4,8 0,6 0,2 0,1 5,0 0,7 
Всего древесных и кустарниковых пород 474,8 40,7 525,2 134,3 1000,0 175,0 

Стоимость древесных ресурсов условно «нор-
мального» белорусского леса в ценах 2023 г. со-
ставляет 1787 руб./га (табл. 2). В составе покрытых 
лесом земель лесного фонда с «нормальными» 
насаждениями (табл. 4) хвойные породы занимают 
71,0% площади, твердолиственные – 9,0%. Молод-
няки хвойных пород занимают 31,5%, твердолист-
венных – 3,3%. Мягколиственные насаждения за-
нимают 19,5% площади покрытых лесом земель в 
целом. Доля хвойных молодняков (≤40 лет) среди 
хвойных насаждений составляет 44%, среди твер-
долиственных – 36%. 

Диаграмма распределения возрастных групп 
лесов Беларуси при учетах 1961, 1983, 2001, 2023 
и 2063 (прогноз) годов свидетельствует о крайне 
неравномерной представленности площадей дре-
востоев до и старше 40-летнего возраста среди по-
крытых лесом земель лесного фонда (рис. 4). Про-
гноз на 2063 г. объективно исходит из неизменной 
пока практики лесовосстановления в 1984–2023 гг. 

Показатели лесов учета 1961, 1983, 2001 и 
2023 гг. варьировали в следующих пределах: 

– в породной структуре хвойные занимали 
от 57,7 до 68,8% площади, твердолиственные – 
от 3,9 до 5,1%, мягколиственные – от 27,6 до 
37,5% (тренд только на увеличение); 

– молодняки в составе хвойных занимали от 
62,7 до 19,2% (тренд только на уменьшение). 

Как видим, все анализируемые леса по коли-
чественным и качественным оценкам не соот-
ветствовали «нормальному» лесу. Это отно-
сится также к прогнозируемым лесам 2063 г.: 
доля хвойных – 59,4%, твердолиственных – 
5,1% и мягколиственных – 38,5%; излишняя 
доля хвойных молодняков – 67,2% при крайне 
малой доле средневозрастных, приспевающих и 
спелых сосновых и еловых лесов – 18,2% от об-
щей площади покрытых лесом земель лесного 
фонда республики. 

Сложившаяся и прогнозируемая породная и 
возрастная структуры лесов Беларуси опреде-
ляли и определяют на будущее крайне неравно-
мерное лесопользование, в частности объемы 
заготовки древесины (табл. 5). 
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Рис. 4. Динамика древостоев до и старше 40-летнего возраста в лесном фонде Республики Беларусь 
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Таблица 5 
Прогноз заготовки древесины в Республике Беларусь (сосна, ликвид, тыс. м3) 

Год учета Всего 
Рубки  

главного  
пользования 

Рубки промежуточного  
пользования Прочие 

рубки всего рубки ухода выборочные санитарные 
рубки и др. 

1970 2924 1050 1634 1080 554 240 
1984 3952 1370 2342 1546 796 240 
2001 5588 2450 2898 1827 1071 240 
2016 8324 2514 5570 4142 1428 240 
2030 9940 5660 3210 2675 535 1070 
2050 6640 4600 1620 1120 500 420 
2070 5360 2400 2540 2040 500 420 
 
Объем заготовки сосны в 2030 г. составит 

9940 тыс. м3 (из расчетов Стратегического 
плана) [24]. Думаем, это максимум, которого 
больше не будет никогда. До 2030 г. имеет место 
рост, после 2030 г. будет наблюдаться спад (к 
2070 г. – до 5360 тыс. м3), затем, надеемся, 
наступит стабилизация с некоторым ростом объ-
ема заготовки сосны. 

По прогнозу расчетная лесосека к 2030 г. 
возрастет до 5660 тыс. м3, затем произойдет 
уменьшение до 2400 тыс. м3 к 2070–2090 гг. и 
снова дальнейший рост. 

Прореживания и проходные рубки, а также не-
которые осветления и прочистки имели макси-
мальные показатели в 2001–2010 гг. На программу 
«Интенсивное лесоводство» был выделен кредит, 
благодаря которому Всемирному банку был вы-
плачен кредит 1994 г. – 42 млн долл. США.  
Это произошло за счет реализации сосновых ба-
лансов от прореживаний в высокопродуктивных 
сосновых культурах послевоенного периода. 

Заготовка ликвида по рубкам промежуточ-
ного пользования имела максимальное значение 
в 2016 г. – 5570 тыс. м3 сосны (по расчетам из Гос-
программы 2016–2020 гг.). Далее, к 2050 г., пред-
полагается глубокое падение – до 1120 тыс. м3.  

Рассмотрим, как можно смягчить грядущее 
неизбежное существенное снижение размеров 
лесопользования в связи со сложившейся нерав-
номерной возрастной и породной структурами 
сосновой формации. Наиболее очевидным дей-
ствием в этом направлении будет искусственное 
сдерживание расчетной лесосеки. Это возможно 
только на основе директивного решения Прави-
тельства, либо путем увеличения возраста глав-
ной рубки, либо при расчете лесосеки установле-
нием срока использования спелых насаждений на 
более длительный срок, чем традиционные 10 лет 
в пределах ревизионного периода. Тем не менее 
объем главного пользования по сосновому хозяй-
ству примерно за 50 лет будет существенно сни-
жен. Полагаем, что более чем на 10 лет (т. е. вместо 
30 лет установить 40) продлить период вырубки 

существующих спелых насаждений не удастся.  
В ином случае следует ожидать значительных потерь 
запасов спелой древесины от увеличения отпада. 

Другая составляющая лесопользования – это 
промежуточное лесопользование. Правда, есть 
еще прочие рубки. Здесь уменьшение годичного 
лесопользования по рубкам прореживаний и 
проходным будет довольно значительным и 
неизбежным. Уменьшение будет усугубляться 
наличием более низкопродуктивных сосновых 
насаждений текущего возраста от 10 до 40 лет.  
К тому же и площади сосняков этого возраста не-
большие, что отмечалось при анализе сложив-
шейся возрастной структуры сосновой формации. 

Расширить промежуточное лесопользование 
можно посредством проведения проходных ру-
бок в приспевающих сосновых насаждениях 
эксплуатационных лесов. В основе рассмотре-
ния этого предложения лежит следующий факт. 
Правила рубок леса не допускают проходные 
рубки в сосновых насаждениях свыше 60-лет-
него биологического возраста в эксплуатацион-
ной категории лесов. При этом в таких же 
насаждениях категории защитных лесов проход-
ные рубки продолжаются до 80-летнего биоло-
гического возраста. Можно сравнить запасы 60–
80-летних сосняков эксплуатационных лесов, 
где проходные рубки не проводятся, с запасами 
60–80-летних сосняков защитной категории ле-
сов, где проходные рубки проводятся. Разница 
маловероятна, но это подлежит исследованию. 
Цель проходных рубок как вида ухода за лесом – 
своевременное использование текущего отпада. 
Отпад в 60–80-летних сосняках эксплуатацион-
ных лесов, конечно, имеется, но изъять его 
нельзя, по необъяснимым причинам. Предельно 
допустимый возраст для проведения рубок ухода, 
в данном случае проходных, нужно устанавливать 
не по возрастным группам (в данном случае при-
спевающих), а по фактическому биологическому 
возрасту древостоя с учетом бонитета. 

Предложение получит неоднозначную оценку, 
следует ожидать бурные дискуссии. Поэтому 
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нужны обоснованные аргументы, диалог мне-
ний. Необходимо заняться исследованием этой 
проблемы, чтобы получить объективный ре-
зультат. В этой связи есть основания для разра-
ботки задания в ОНТП или ГНТП, например, с 
таким названием: «Разработать рекомендации 
по оптимизации рубок ухода и возрастной 
структуры сосновой формации в эксплуатаци-
онной категории лесов». 

Заключение. За истекший 80-летний период 
(1944–2023 гг.) улучшились количественные и 
качественные показатели лесного фонда: общий 
запас вырос на 1643 млн м3 (в 1,43 раза), средний 
запас – на 158 м3/га (в 3,3 раза). Площадь более цен-
ных сосновых лесов увеличилась на 1882,1 тыс. га 
(в 1,87 раза), большая часть их прироста (73,5%) 
наблюдалась в первой половине (1944–1983 гг.) 
указанного периода, что способствовало полу-
чению кредитов от Всемирного банка, модерни-

зации и расширению материальной базы лес-
ного хозяйства. Для последнего десятилетия ха-
рактерен значительный прирост заготовки дре-
весины (26,4 млн м3 в 2023 г.) с прогнозом уве-
личения до 2030 г. Имеет место рост стоимости 
древесных ресурсов (14 661,73 млн руб. в 2023 г.). 
Снижение объемов лесовосстановления и каче-
ства уходов при лесовыращивании в последние  
40 лет (1983–2022 гг.) приведет к сокращению 
главного и промежуточного пользования в буду-
щем, что является следствием лесохозяйственной 
деятельности за 1983–2022 гг. Прогнозируемого 
спада доходов от лесного хозяйства можно было 
избежать при проведении работ по оптимизации 
породной и возрастной структуры лесов и предот-
вращении нежелательной масштабной смены 
сосны березой, что не является до настоящего 
времени руководящим принципом организации 
устойчивого лесного хозяйства в республике.
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