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ПРЕДИСЛОВИЕ 

Лесной 'фонд Западной области по лесам всех категорий зани
мает , площадь 4.092 600 1.а, или 25,4 % территории области, из них 
лесной площади до 3 579 50Q 1.а. Лесопокрытая площадь на 1 января 
1932 г. представляла 3 ООО 400 ia, из них с господством хвойных до 
1550100 1.а. 

Леса бывшего треста "Заплес" с господством хвойных занимают 
до 1198300 1.а, или 53,5 % лесопокрытой площади, причем на древостой 
с господством ели приходится до 629 500 1.а, или 52,4% от хвойных. 

Несмотря на- столь огромное значение ельников в условиях обла
сти и вообще в лесном хозяйстве СССР, они являются наименее 
изученными. 

Возобновление ельников до сего времени является одним из са
мых сложных вопросов лесоводственной практики. Причиной этому яв
ляются биологические особенности ели, требующие иногда противопо
ложных хозяйственных мероприятий, а также вообще малая изученность 
ельников. 

В условиях области ельники сосредоточены преимущесtвенно в 
северной лесистой части ее и на водоразделе рек Волги, Днепра и За
падной Двины, в так называемом Бельско-Холмском Полесьи. Эти водо
разделвные пространст~а простираются и в прилегающую Мо.: ,юз скую 
область. 

Наши исследования, проведенные на границе Московской и Запад
ной областей, в Калашниковском опытном леспромхозе, имеют целью 
дать характеристику лесорастительных услов11.й и типов леса елового 

массива, расположенного на моренных отложениях большого водораз

дельного плато в верховьях названных выше рек. 

Описанные типы леса включают 'все основные типы елового леса, 
встречающиеся в северной части Западной области, за исключением 
типов Piceetum myrtilloso - polytrichoso - sphagnosum и Piceetum equi
setoso - sphagnosum. 

Эти два типа встречаются, главным образом, в Петропавловской 
даче Осташковского лесопро:м:хоза и . характерны для тех условий, где 
в суглинистой морене почти отсутствует включение извести, насыщен
ность кальцием почвенноFо поглощающего комплекса незначительна, и 

процесс заболачивания. идет, главным образом, по линии образования 
сфагновых моховых бuлот. 

До последнего времени в ельниках велись сплошно·лесосечные 
рубки, вызывавшие так называемую "смену пород". 

Наша работа освещает результат этих рубок в отношении есте
ственного возобновления ели и лиственных пород,. 

3 

\ 



Большое внимание в работе уделено роли живого покрова в связи 
с процес;сом лесовозобновления на лесосеках сплошной рубки. 

Имея в виду громадное значение, которое представляют еловые 
массивы северной: части Западной: области для организации в них лес
ного хозяй:ства, с учетом защитно-водоохранного назначения отдельных 
древостоев, следует полагать, что наша работа даст богатый материал 

для изучения ельников, начатого ЗОНИ, трестом "Запдвинлеr.", 
Брянским лесотехническим институтом и Центральным лесным заповед -
никои. 

( 

ГЛАВА ПЕРВАЯ 

ФИ3ИКО-ГЕОГРАФИЧЕСiiИЕ ДАННЫЕ. ЛЕСОРАСТИТЕЛЬНЫЕ 
УСЛОВИЯ И ТИПЫ ЛЕСА 
-

Г еоrрафическое положение 
Калашниковская лесная дача Калашниковского учебно-опытного лес

промхоза расположена на границе Московской и Западной областей:, между 
57°1,О'----: 57°20' северной широты и 35°1 О'- 35°20'восточной долготы, в цен
тральной: части водораздела, между притоками рек Тверцы и Медведицы. 

Высотные отметки колеблются в пределах 206 - 232 м (над уров
нем моря), понижаясь на северо-восток, к р. Медведице (до 170 м) и 
на юго-запад, к р. Тверце (до 140 м). 

Геолоrическое строение 
Равнинное пространство дачи по:крыто в большинстве моренными 

отложениями, и лишь узкая водораздельная гряда, проходящая по ато

му плато, сложена из чередующихся слоев песчано-галечного мат.ериала 

различной: :крупности и состава, являясь отложениями озового (:камового) 
происхождения, мощностью не менее 10- 12 м (1). 

Морена подстилается безвалунными отложениями лессовидного 
характера, почти однородными по составу и состоящими, главным об
разом, из тонко-пылеватоrо материала. 

В неJ(оторых местах морена при:крывается валунными песка,-tи и 
супесями незначительной мощности (до 1 м), представляющими, пови
димому, размытые отроги основной: озовой гряды. 

Песчано-галечные озовые отложения, :моренные суглинистые наносы 
подстилаемые лессовидными отложениями, валунные пес:ки и супесI<и, при 

:крывающие морену, и являются почвообразующими породами по ЛПХ(2) 

Климатические условия 

Климат района следует считать умеренным, так как средняя годо 
вая температура, по данным Тверской метстанции, равна 3,90 + 0,2; 
средняя температура для 'наибоАее холодного месяца-января-колеб
лется от- 6,9° (в 1906 г.) до - 15, 1 ° (1907), а средняя температура наибо-
лее теплого месяца-июля,-колеблется от 16,1° (в 1904 г.) до 24,1° (1891 г.). 0 

Период с температурой 0° равен, в среднем, 145 дням, с колебаниями от 
112 до 167. Вероя·tность весенних заморозков (по Небольсину) (З) ко
леблется: в мае от 15 до 20%, в июне - от 2 до 3%, в августе -
до 03%, в сентябре-от 5 до 10%. 

Весьма характерна для района возможность поздних весенних и 
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ранних осенних заморозков. Так, например, последний мороз был в 1925 г. 
12 июня, в 1926 г. тоже 12 июня. Этот заморозок побил новые побеги . 
молодых елей, растущих вне полога насаждений. 

Обычно снежный покров приходится на 17 - 20 ноября. Оконча
тельно тает снежный покров в лесу .не позже 10 мая, na открытых 
местах вне леса-от 10 до 20 апреля. Продолжительность периода со 
снежным покровом колеблется от 137 до 161 дня. 

Мощность снежного покрова достигает в еловых насаждениях 
IV - V кл., в среднем, 40- 50 см, на открытых местах в лесу и ли
ственных молодняках - 50 - 70 см. 

Количество осадков за год колеблется от 500 до 600 мм, давая 
• в среднем около 550 МА{. 

Количество выпадающих осадков в зимние месяцы (декабрь -
февраль)- 15,9%; в весенние (март - май)- 17,6%; в летние (июнь -
август) - 38,7%, осенние (сентябрь - ноябрь) - 27,8%. 

1 

Господствующими ветрами как в отношении количества, так и 
силы являются ветры юго-западной розы. 

Средние. (за 3 г.) данные для вегетационноrо периода (май -
сентябрь), равного, примерно, 144 дням, полученные на Калашникоsской 
метстанции (находится в кв. парке), дают следующие цифры: 

средняя темnература воздуха . 13,3° 

" " 
на пов. nочвы .16,6 

,. 
" 

на глуб. 0,1 .11( . 15,8 

" " п . 0,2 . 15,1 

" " " " 
0,4 . 14,4 

" . " п 0,8 .13,О 

Сумма осадков за период= 218 мм, число дней с осадками менее 
О, 1 мм - 70 дней, не менее 0,5 - 60 дней и не менее 1,0 мм - 51 день. 
Облачность была 6,4; абсолютная влажность - 9,2 мм; относительная 
влажность-77 % ; давление-739 мм; ясных дней было 20; пасмурных-76. 
Из ветров наиболее часто дули SSw (ч= 59 и с= 254 м/сек., или, в 
среднем, 4,3 .лt /сек.) и NNW (ч = 59 и с= 187 .м 1сек., или, в среднем, 
3,2 мf сек.). Наиболее слабые ветры наблюдались в направлениях SSE 
(ч = 11 И· с= 38) и w (17 и 35). Из наиболее разрушительных ветров 
последнего времени должен быть отмечен вихрь 16/VI-· 27 г., который 
около ст. Левошинка, Окт. ж. д., переломал и вывалил 15 ia 110-лет
него елового насаждения, II бонитета, с полнотой 0,6. 

Почвеииый покров 

Почвенный покров, формирующийся в даче на указанных выше 
геологических наносах, представлен аналогичными супесчаными и 

суглинистыми почвенными разностями. 

Механический состав песчаных почв, при анализе их по способу Саба
нина, представляется следующими данными (по материалам Н. М. Зайцева): 

-----------,-Г-л-у-бии: 1 -

Название почвы анализ 1 

__ , __ _ _ образц:_ > ~ 

С.11або-опо.4зол. песч.. . . 2 - 10 см 7,00 

Недоразв. хрящ. песч. . . 4 -12 " 27,48 
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Процентное co.4epжa!J,fle фракций 

18,83 

26,34 

56,17 

32,49 

7,64 

6,53 

Таб.л. 1 

10,36 

7,16 

1 

1 

1 

1 

. 

. 
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Механический состав супесчаных почв, при анализе по способу 
Робинзона-Земятченского, характеризуется следующими данными (по 
материалам Н. М. Зайцева): 

Таб.л. 2 

Процентное содержание фракций на сух. вещест. 

Название почвы 

> 1,00 1 1,00 1 0,251 0,05 1< 0,01 ,, 0,01 1 0,005 1<0,001 
.,\(Jlf 0,25 0,05 0,01 мм 0,005 0,001 мм 

Средне-опо.43оленная гор. А1 
суnесч.аиая . 8-16 см 8,34 25,05 40,98 ' 1.2,72 12,91 9,37 2,05 2,49 

Средне-опо.43оленная 
, 

супесчаная на мо- гор. А2 
реве 3-11 см 6,07 20,34 39,66 18,58 15,35 10,42 1,32 3.61 

Механический состав суглинистых почв следующий: 

• J 

Название поч.вы 1 
Процентное. содержание фракций на сух. веществ. . 1 

- ---~ ~ 

мм 0,25 10,05 0,01 мм 0,005 Q,001 МА! 
1 

> 1,001 [1,00 1 0,251 0,05 \< 0,01 1 0,01 1 0,0051<0,001 

------·- ---".-----. 

Си.ы,ио-оподзоленная rop. А1 ' 
легко суглинистая 4-10 см - 24,94 35,40 14,77 24,89 15,99 3,85 5,05 

По,11золисто· г лееватая 
суглинистая 2-9 C.llf 2,16 24,94 34,67 17 ,13 21,10 12,58 4,36 4,16 

1 

Формирование почв в даче на указанных выше геологических 
отложениях идет в условиях избыточного увлажнения, при своеобраз
ном влиянии древесного полога, малоl!: расчлененности рельефа, наличии 

мало водопроницаемых суглинистых горизонтов и насыщенности грун

товых вод известью. Поэтому преобладают территориально почвы, силь
но оподзоленные и заболоченные. 

Уровень грунтовых вод, в зависимости от рельефа и почвообразу
ющей материнской породы, колеблется от 0,5 до 3,0 м. 

На указанных выше озовых грядах формируются почвы скелетно
хрящевато-песчаные и слабо-оподзоленные песчаные. Условия увлажне· 
ния здесь наименьшие, в силу чего и оподзоленность этих почв незна

чительна. Высота их над уровнем моря колеблется от 225 до 230 м. 
Короткие пологие склоны невысоких отдельных всхолмлений и 

основания озовых гряд заняты средне и сильно·оподзоленными суп~с

чаными почвами. Формируются они как на суглинках, так и на супе
сях. Вр1сота их над уровнем моря колеблется от 225 до 228 м. На 
вершинах весьма пологих холмов моренного покрова, в пределах 

228-233 м над уро~нем моря, расположены средне- и снльно-оподзо
ленные суглинистые почвы. 

Это все почвы, формирующиеся в условиях более или менее нор
мального увлажнения. 

7 

/ 

,, 



Следующий же ряд почв qюрмируется уже в условиях повышен
ного, или избыточного увлажнения. 

На валунных супесях, в несколько более пониженных частях 
рельефа, на высоте от 224 до 227 м, залегают подзолисто-глееватые, 
супесчаные почвы. 

На основной же морене, на ровных или слегка возвыщеняых плато, 
примерно в пределах от 225 до 230 м над уровнем моря, формируются 
подзолисто-глееватые, легко-суглинистые почвы. С понижением fН~ль~ 
ефа местности, на основной морене или же на валунных супесях, при
крывающих эту морену, примерно в пределах от 215 до 225 м над 
уровнем моря, располагаются торфянисто-подзолистые г леевые почвы, 

отличающиеся большим увлажнением, более мощным торф.янисты-м 
горизонтом и сильным оглеением (весь профиль). , 

Дальнейшее понижение местности к целому ряду логов, перехо
дящих в долины мелких рек, или к закрытым впадинам среди дачи, 

создает благоприятные условия для образования торфянисто-перегнойно
г леевых почв, находящихся на 210-223 м над уровнем моря. Дно ло
гов, а также закрытых впадин занято торфяно-глеевыми почвами. 

Впадина в центре дачи занята торфяником. Торфяно-глеевые почвы 
выше 220 .м над уровнем моря не идут. 

Прилагаемый почвенный план центрального массива дачи, состав
лецныи Н. М. Зайце вы м в 1929 г., иллюстрирует территориальное 
распределение и связи почв между собой. 

Поскольку на естественное формирование дре1Зесных насаждений 
почвенно-грунтовые условия оказывают доминирующее влияние, необхо

димо несколько подробнее остановиться на особенностях этих условий 
и рассмотреть их в отношении механических свойств, минерально
го состава и условий увлажнения. 

Песчано-галечные озовые отложения, отличаясь рыхлостью сложе
ния, а следовательно и малым механическим сопротивлением проникно

вению корневых систем, включают силикатный песок, который делает 
песчаные и супесчаные почвы, 0бразовавшиеся в этих условиях, довольно 
богатыми. 

Гf)унтовые воды создают здесь условия увлажнения--, вполне доста
точные для 1tормального роста сосновых насаждений, что и делает эти 

почвы основными очагами сосновых насаждений. 

Влагоемкость верхних горизонтов этих почв достигает 23-25 % 
и порозность - 40-42 % . 

Моренвые, валунные отложения представляют из себя плотную~ 
слабоструктурную породу, обладающую значительным механическим 
сопротивлеь:ием распространениiо корней древесных пород. 

Минеральные соединения, ьходящие в состав моренных отложений, 
обеспечивают достаточную питательность почв, формирующихся на этих 
моренных отложениях. 

Однако питательный режим этих почв не исходит исключительно 
только из минерального состава субстрата, а ~бусловливается характе• 
ром почвообразовательного процесса, который в свою очередь зависит 
от водного режима и наличия в суглинистой морене включений извест· 
няка и насыщенности грунтовых вод известью. 

Водный режим почв, как указывалось, варьирует в зависимости от 
рельефа местности, в результате чего мы имеем целый ряд почв от 
подзолисто-глееватых легко-суглинистых до торфяно-глеевых. 

При этом отличительные м◊рфологические признаки заболо
ченных почв являются следствием высо1<ого стояния уровня грунто

вых вод. 
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ПОЧВЕННЫЙ ПЛАН 
ЦЕНТРАЛЬНОГО МАССИВА 

КАЛАШНИКОВСКОЙ ЛЕСНОЙ ДАЧИ 
Калашвиковскоrо Учебво-Опытвоrо Леспромхоаа 

1 
Масштаб: 50000 

~ 
5~ 

-· 

Ценч,алъвыi\ массив 

6. r----_-_::i - - - - - . :/0-
У с:ловвые обоввачеввя почв 

1. Слабо опо4золеввые песчаные. 
'2. Сре,tЯе-опо,1tзоленвые, леrко

суг ливистые. 

3. Силъво опо,1tЗолевиые, легко
._ еуrливист111е. 

4. По4золисто-rлееватые, леrкосуr
лввистые. 

5. СреАве-опо4эолевпые супесчаные. 
6. Сильно опо4эолепные и по,1tзолы 

супесчаные . 

7. По4золисто -rлееватые супес-

чаные. 

8. Торфянисто· поА3ол11сто-rлее
вые. 

9. Т орфявисто - переrнойно-r лее· 

10. Торфяно-rлеевые. 
11. Торфян•ки. 

вые. 

СоставАен. Н. М. Заиuевым в 1929 toдg. 
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- Насыщенность же грунтовых вод известью создает условия дли 
усиленного накоплен,1я гумуса, на-ряду с форсированием образования 
торфянистого слоя, как резуль.,.ата воздействия растительности и из

быточного увлажнения. 
Накоплен0е гумуса, в связи с усилением увлажнения почвы, иллю

стрируется данными химического анализа почв, приведенными в своей: 
работе Н. М. Зайце вы м (табл. 4): 

\ Таб.л. 4 

Г Название почвы 
ПоАЭолисто-г лееватая 

суглинистая . 

(шурф 30) 

Т орфянисто-подsол. 
глсевая 

(шурф 20) 

1 Торфявисто-по)lзол. 
1 

глеевая 

(шурф 1) 

1 , Т орфянвсто-перег-
нойво глеевая 

(шурф 123 

Т орфянисто-перег
нойно глеевая . 

tшурф 25) 

---- • 
Глубина 

Горизонт авалиэир. 

• 

образца 

6-14 
17-25 
45-53 
64-72 

12-20 
22-30 1 
36-411 ' 

18-26 
26- 32 
40-48 

23 - 3l 
34-42 
50-58 

22 - 30 
1 34-40 

Гумус 

2,98 
0,54 
0,32 

4,J::4 
о, 3 
U,33 

6,36 
1,ЫJ 

14,24 
1,3~ 

12,94 
1,19 

Порозность верхних горизонтов почв моренного ландшафта колеб
лется от 40 до 50 % , и влагоемкость-от 40 до 60 % , повышаясь от почв 
подзолистых к почвам заболоченным. 

Из особенностей химического состава почв моренного ландшафта, 
главным образом заболоченны:1t почв, следует отметить нейтрализацию 
кислотности почвенной массы известью почвенно-грунтовых вод путем 
вытеснения поr лощенного водорода. 

Величина обменной кислотности в глубоких горизонтах ,аабол9-
ченных почв дачи крайне незначительна, что указывает на насыщенность 

почвенного поглощающего комплекса кальцием. 

Отсюда понятно, что чем больше заболоченность почв, тем бли
же к поверхности горизонт полной насыщенности почвенного поглоща
ющего комплекса основаниями. 

Подзолистые же почвы, имеющие более глубокий уровень грун
товых вод, имеют и значительную обменную кислотность . 

По данным Н. М. Зайце в а, химический состав почв в отношении 
указанной выше особенности характеризуется следующей таблицей: 
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Назвави 
почвы 

е 

1 

Сильво·опо 
ная 

дзолен- 1 

суглинистая 

(шурф 26) 

Подзолист 
еватая 

о-rле· 

суглиниста я 

шурф 30) 

зол.-гле-Торф.-под 
евая {шур Ф 25) 

золисто-Торф. no4 
глеевая (ш УРФ 1) 

. 

егнойно· Торф.-пер 
глеевая (ш урф 123) 

гнойно-Торф.-пере 
глеевая (m урф 25) 

..L -

Горизонт 

А1 

А2 

В 1 

В2 

с 

А1 

А2 

В1 

132 

Ai 

А2 

В1 

А1 

А2 

В1 

В2 

А1 

A2fB 
в 

А1 

~2/В 

- -

Глубина 
анализ. 

образца 

4-10 см 1 
14-22" 

32-40 " 

54-62 " 

74-82 " 
/ 

6 - 14 » 

17-25 " 
1 

45-53. 

1 
64-72" 

1 

1 12-20 см 

1 
22-30 

" 

1 
36-44 

" 
1 

1 
18-26 

1 " 

1 
26-32 

" 
40-48 

1 " 
67-70 

" 
1 

1 23-31 
" 

36-44 . 
50-58 

" 

22-30 " 
1 34-40 ,, 

ТабА. 5 

В милли-зквивалеитах 

Обмен-
Поrло-

Гидролит. Pk соле-
щенные 

на11 ки1,· кислот- вой вы-
основа-

лотяость ность тяжки 
кия 

;, 

1,99 4,29 4,20 11 4,5 

0,51 3,05 1,60 4,5 

0,91 10,84 2.99 4,2 

0,21 14,35 1,31 4,8 

0,05 17,88 0,43 5,5 

1,65 4,48 5,42 4,0 

0,65 1,51 1,89 4,5 

0,02 17,27 0,48 6,3 

0,01 18,56 0,22 ' 6,5 

0,31 7,90 4,00 
( 

4;2 

0,04 3,06 2,50 4,7 

0,02 15,46 0,66 6,0 

- 33,76 - -
- 12,93 - -

12,78 
. - - -

-- 15,99 - -

1 

0,03 39,01 5,30 5,2 

0,03 7,37 1,93 5,5 
0,02 23,31 1,48 6,0 

0,02 

1 

44,75 2,89 

1 

6,0 

0,02 20,09 0,92 6,2 

При111ечаиие. Данные обменной и гидролитической кислотности приве4ены без 
умножения на поправочные ~,:озффициенты в ви4у условного значе

ния nосле4вих. 

Типы леса 

В соответствии с геологическим строением и почвенным покровом: 
типы леса в даче можно представить двумя комплексами. 

Первый комплекс типов приурочен к камовым отложениям и ва
.лунным супесям; второй комплекс типов располагается на основной 
морене. 
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Первый комплекс включает типы: 

.Pinetum vacciniosum (сосняк-брусничник), 
Pinetum myrtillosum ( сосняк-черничник), 
Piceetum oxalidoso-m yrtillosum ( ельник кислично-черн'ичный), 
Piceetum oxalid9sum· (ельник кисличный), 
Piceetцm myrtillosum (ельник черничный), 
Piceetum m yrtilloso· pol ytrich osum:( ельник че рнично-долгомошник. ). 

Bтopoft комплекс включает: 

Piceetum oxalidoso-dryopteriosum (ельник, кислично-папоротниковыj!), 
,, dryopteriosum (ельник папоротниковый), 
,, dryopterioso-her-• 

" 

" 

Ьоsum(ельник па
,поротниково-тра

вянистый), 

myxta -herbosum 
( ельник разнотрав
ный), 
ulmariosum ( ель
ник таволговый) , 

,, caricoso -sphagno,. 
sum (ельник осоково·сфаг
новый) и 

Pinetum myrtilloso
sphagnosum ( сосняк; чер· 
нично-сфагновый). · ~. 

Приме'lавие. Номеикла- t, 
тура типов дана по древостою и 

nокро-ву. 

Приведем краткое описа
ние этих типов\ расположив их 
в группы, принятые проф. В. Н. 
Сукачевым. 

Гpyпna-Hylocomiosa (зе
леномошники), 

Тип леса -Pinetum vacci
niosum. (сосвяк-брусвичвик) 

Занимает вершины озовых •' 
гряд с хрящевато-песчаными и 

слабоподзолистыми песчаными 

почвами. 

Рис. 1. Сосияк-брусннчних. 
Кв. ,,парк" . 

Грунтовые воды дальше З м. Микрорельеф не развит. 
Почвы имеют следующее строение. 

Ао от о 

Ai 3 
А2 " 

16 

в 
" 

39 

с "110 

С~або-оподэоленная песчаная (кв. ,,парк"). 

ДО 3 

" 
15 
39 

"110 

• 130 

слt - Моховая подстилка. 
,, -· Буровато-серый, бесструкт. песчаный. 
,, - Бурова·rо·желтыii со светл. пятнами, бес

структурный, песчаный. 
" -,- Желтый с бурыми. узкими прожилками 

ортванда, песчаный. 

" - Светло-серый, мелкогалечвый песок . 

1 По4Робное описание типов, их связь и взаrrмоотяошения см. в работе Г р о з-
4 о ва Б. В. и Обновлен с к ого В. М. ,. ТИ!Iы леса Калашниковскоrо учебно-опытного 
леспромхоза• (Сборник трудов опытной части, в. I). 
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Мертвый покров мощностью до 5 см, рыхлый. Древостой: сосна с 
единичной примесью березы и ели и густым подростом ели (рис. 1 ). . 

Очищается от сучы.в сосна хорошо. Бонитет I. Распределение де
ревьев в насаждении равномерное. 

Пример насаждения этого типа дает проба № 1 {в кв. 
10 С ед. Е и Б ер. возвр. 90 лет. Полнота 1,0. Бонитет 

подрост ели. 

- -

Таксационные 
Сосна Е11ь 

элементы 

Г лавн./ Подч. Главн / подч. 
1 1 

СреАВ, Bl>IC, 27,5 17.5 
1 

22,5 1 -
Сре;'lн. ;'\Нам. 28,0 17,3 23,5 -

На Чис. Аер. , 696 124 
1 

8 

i 
-

1 Сум:. пл. сеч. 42,44 2,92 1 0,36 -
1а Зап. куб. ,11. 1 49,68 23,5 4.0 --

1 

- -
Береза 

Главв. , Поiч 

- 19,5 

- 21,8 

- 4,0 

- 0,12 

-
1 

1,6 , 

' 

,,парк"). 
I. Густой 

Таб.л. б 

Общий ,----
. , г:вн. ,ПОАЧ· Всего 

27,4 17,5 

27,8 17,4 

704 128 832 

1 
42,80 3 04 45,84 

1500,8 25,1 525,9 

Под~есок в большинстве случаев отсутствует. Единичные экзем
пляры Juniperus communis и Lonicera Xylosteum. 

В травянистом покрове преобладают ягодники, дающие рЬ1хлый 
полог, через который вполне ясно видны дерновинки блестящих мхов. 
При наличии елового подроста травяной покров отсутствует. ВЬ1сота 
ягодников (брусника, черника)= 15- 20 c.tt. Степень покрытия почвы 
0,4-0,5. Мхи развиты хорошо и занимают до 0,9 всей площади. 

нах 
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Главнейшие 
ра~тення: 

% встреч. по 
Раункиэру 

Vaccinium Vitis idaea • Брусию1а 
Vaccinium Myrtillus-Чepинкa 1 

Melampyrum pratense L. d . jnteger-
rimum-Mapьянник лесной . 
Luzula pilosa-Oжi-:ra волосистая 

Мхи: 

P\eurozium Scbreberi 
Hylocomium proliferum 
Dicranum rugosum 
Ptilium crista castrensis 

100 
90 

80 
75 

100 
60 
45 
40 

Степень покрытия 
по ДруАе 

Soc. 
Сор. 

Sp. 
Sp. 

Soc. 
Сор. 
Sp. 
Sp. 

Примечание: Подробные списки растений приведены в г11аве о покрове. 

Тип леса - Pinetum myrtillosum (сосвяк-червичвик) . 
Расположен в верхних частях склонов озовых гряд или на верши• 
вс-холмлений, по супесчаным почвам. 

Уровень грунтовых вод дальше З .,,1. 
Микрорельеф не развит. Почвы имеют следующее строение: 

слабо-оподзоленная супесчаная (кв. 83). 
Ао от О до 3 c;i, - Лесная подстилка из полуразложив

шихся корешков, веrочек я т. п. 

А1 3 " 16 ., - Буровато-серый. рыхлый, супесчаный. 
А2 " 16 • 30 ,, - Светло-желтыii с белесыми пятнами" 

песчаный. 

В,1 от 30 АО 89 см ·- Желтый с светлосеры:м:я пятнами и 
Rрасво-бурыми примазками, песчаный. 

В2 • 89 • 160 • - Желто-бурый, с железистыми ПО;'lте:ка-
мя, более плотный, песчаный. 

С свыше 160 см - Желто-бурый, валунный, песчаный. 

Мертвый покров-мощностью от 3 до 5 см, рыхлого сложения. 
Древостой: сосна с примесью ели (иногда до 0,4) и единичной 

примесью березы. Подрост - е1ь и единично сосна. Бонитет I. 
Г{ример насаждения этого типа дает проба No 2 в кв. 53. Состав: 

б С 4 Е. Ср. ·возраст 85' л . Полнота 1,0. Бонитет I. 

Таксационные 
элементы 

Сред. высота 

Сред. диам. 

• 

ЧНСI\О дер. 

сум. пл. сеч. 

запас к • . м. 

~осв~ 1 Ель I Общи: 
Г-лавн. \ по;'IЧ. (Лавн. j подч . 

1

Главв ! подч. 

25,0 

28,7 

328 

21,4 

J64,0 

21.0 

24,8 

320 

14,4 

7,0 

1 8,2 

[ 836 

4,3 

188,О 24,О 

2з,0 

/ 26,8 

1 648 

35,8 

1 7.0 

8,2 

1 

1836 
1 

4,3 

452 24,0 

Табл. 7 

Всего 1 

1 

~ . 

1484 
1 ,. 

40,1 

476 

Сосна худших технических качеств, чем в предыдущем типе. • 
Подлесок почти отсутствует. 1Единично Juniperus communis, Sorbus 

Aucuparia и Alnus incana. 
В травянистом покрове преобладают ягодники, дающие рыхлый 

полог до 20 см высоты, под ними начинают оформляться латки Oxalis 
Acetosella, тянутся единичные стебли- Linnaea borealis. Общая степень 
покрытия 0,5-0,6. Моховой покров составлен Pleurozium Schreberi, 
Ptilium crista castrensis (блестящими мхами). 

Главнейшие 
растения: 

Vaccinium Myrtillus -Черника 
Vaccinium vitis idаеа-Брусника 
Convallaria majalis -ЛаПАЫШ 

Мхи: 

Pleurozium Scbreberi 
Ptilium crista castrensis 
Dicranum rugosum 
Hylocomium pro\iferum 

% встречаем. по 
Раункиэру 

100 
80 
40 

100 
80 
60 
40 

Степень покрытия 
по Друде 

Soc. 
Сор. 
Sp. 

Soc. 
Sp. 
Sp. 
Sp. 

Тип леса - Piceetum oxallidoso-myrtillosum: (ельник нвслвчво-
11ервичвый). . 

Занимает склоны озовых гряд или склоны невысс,ких всхолмлений 
с супесчаными почвами. Уровень грунтовых вод дальше З м. 

Почвы имеют аналогичное с приведенным выше строение 
(тип Pn. m). 

Мертвый покров-мощностью до 5 см, рыхлого сложения. Древо
стой: ель с примесью сосны от 0,2 до 0,4 состава и единичной при
месью березы (рис. 2). Бонитет 1. 

Пример насаждений зтого типа дает проба No 3 (кв. ,,парк"). 
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Состав: 8 Е 2 С. Ср. возраст 80 л. Полнота 0,85. Бонитет I. 
Табл. 8 

------

Таi<ссационяые 
Ель j Сосна I Общий 

элементы 

г лавн.lПод:~- I Главн. \ подч. \г лавн.,ПОАЧ. Всего 

Сред:н. высота 27,0 13,5 32,0 27,9 13,5 

СреАН. АЯам:. 24,9 12,6 37,4 27,l 12,6 

На 

1 

число Аер. 504 308 48 552 308 860 

1 сум. пл. сеч. 24,5 3,8 5,3 29,8 3,8 33,6 

ta запас. к. At. 303,О 22,О 77,0 379,0 22,О 401,0 

Подлесок в большинстве с~учаев отсутствует. Единично встречают-~ 
с.я: Juniperus communis, Rhamnus F rangula, Sorbus Aucuparia, Alnusincana. 

Рис. 2. Ельник кислично-черничный. Кв. 83. 

В покрове преобладают ягодники, дающие рыхлый полог высотой 
20 см. Под ними, отдельными латками, линнея северная (Linnaea bore· 
alis), зеленчук (Galeobdolon luteum), вероника лекарственная (Veronica 
officinalis), майник (Majanthemum Ьifolium). Степе.нь покрытия 0,4- 0,5. 
н 

Моховой покров мощный, из блестящих мхов, преимущественно Pleuro
zium Schreberi и Hylocomium proliferum. 

Степень покрытия 0,9 - 1,0. 

Главнейшие 
растен.11я: 

Vaccinium Myrtillus-Чepникa 
Majanthemum Ьifolium -Майник АВуJ111стный 
Luzula pilosa -Ожига волосистая 
Linnaea borealis - Линнея северная 
Oxalis Acetosella-Кислица 
Carex d.igitata- Осока пальчатая 
Vaccinium Vitis idаеа--Брусника ' 
Ramischia secunda- Грушанка оАнобокая 
Trientalis europaea- Седмичник 
Galeobdolon lutеum-Зеленчук желтый 

Мхи: 

Hy\ocomium proliferum 
Pleurozium Schreberi 
Dicranum rugosum { + D. scoparium) 
Ptilium crista castrensis 

у. по Раув- Степень покрыти11, 

КИ8ру по ДруАе 

90 Сор. 
60 Sp. 
40 Sp. ,, 
35 Sp. 
30 Sp. 
30 Sp. 
30 Sp. 
25 Sp. 
25 1 Sp. 
25 

100 
Сор. 
Сор. 

70 Sp. 
35 Sp. 
15 

Тип леса - Piceetum oxalidosum (ельввк·квслвчвик) 
Распола~·ается в средне'А части пологих склонов озовых гряд и на. 

невысоких всхолмлениях. 

Почвы супесчаные подстилаются пес
ками (на ОЗ(JВЫХ отложен.) или валунными 
суг липками. 

Уровень грунтовых вод не ближе 
2 м. Почвы имеют следующее строение· 

Средне - оподзоленная супесчаная, 
подстилаемая суглинком (кв. 60). 
А0 от О до 4 СА! - Т емиоrо цвета лесная по,4-

• 4 " 19. 

19. 48" 

стилка. 

- Буровато-серый, рыхлый, су
песчаный , валунный. 

- Светло-желтый с белесыми пя• 
тнами. рыхлый, супесчаный, 

включает мелкие ортштейны 

и валуны. 

В1 • 48 " 66 ,, - Красно-буръ1й с белесыми по 
лосами. комковатыii, уплотнен 

супесчаный, валуввый. 
В2 • 66 " 90 ,, - Красно-бурый с железистыми 

подтеками, коыковатый, плот
ный, суглинистый, валунный 

С 90 и свыше 120 CAt -Красно • бурый, плотный" 
суглинистый, с кристалли, 

ческимн и я:звестковыми 

валунами. 

Мертвый покров~от 3 од 5 см., лис
товатого сложения, рыхлый. 

Древостой: ель с примесью сосны и 
1 

березы от единичн. до 0,1 и единичной~Рис. 3. Ельник-кисличник. Кв. 105. 
примесью осины (рис. 3). 

Сомкнутость полога-от 0,7 до 1,0. Вкрапление примешивающихся 
к ели пород равномерное. Бони·rет I. 

Примером насаждений этого типа являются пробь1 в кв. 105 и 35. 
Кв. 105. 10 Е, еА, С и Б. Ср. возраст 80 л. Полнота 0,9. Бонитет 1. 
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Таксац. элементы 

Ср.-,.4я . вые. 

Среди. диам. 

На 
гм, 

дер. 

1 сум. пл . сеч. 

·и запас н. м 

Ель 

26,5 14,7 

24,6 15,3 

608 372 

29,О 6,85 

Сосна 

16 

1,17 

385,47 53,20 3.04 

Та6А. 9 

Береза 

12 636 372 1 008 

0,54 30,71 6,85 37,56 

1,37 389,88 53.20 443.08 

Ель более полнодревесна, чем в nредыдущем типе. . 
Подлесок редкий. из Sorbus Aucuparia (до 280 шт. на 1 ia), Loшcera 

Xylosteum (до 90 шт. на 1 za), Alnus incana (един.). 
В покрове преобладают растения с тонкими корневищами (Oxalis 

Acetosella, Pirola sp, Majanthemum Ьifolium и др.) или стелящимися с·rе
блями (Galeobdolon luteum, Galium triflorum), что стоит в связи с вли
янием ели, как сильнейшего эдификатора в данных условиях. 

Покров поэтому - мозаичный:, как бы распластанный: у земли. Вы
сота 5-15 см и лишь в куртинах черники и у единичных папоротни
ков поднимается до 20-30 см. Степень покрытия 0,7-0,8. Мхи раз
виты слабо, покрывая О ,5-0,6 повер~ности. Состоят из блестящих 
(Pleurozium Schreberi Dicranun scoparium) у стволов и из широколис;• 
венных (Plagiochila asplenioides, Rhodobryum roseum) на остальной: части 
поверхности. 
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Главнейшие 
растения: 

Oxalis Acetosella - КисАица 
Ga\eobdolon luteum - Зеленчук желт. 
Majanthemum ЬifoEum -Майник ;,;вулистныii: 
Carex digitata- Осока пальчатая 
Luzula рi\оsа-Ожика волосистая 
Ramischia sесundа-Грушаяка о;,;яобокая 

(и виды Pirola) 
Dryopteris spinulosa (и др.)-Папоротники 
Vaccinium Myrtillus -Чepникa 
Mercurialis perennis -Пролеска 
Trientalis еnrораеа-Седмичник 
Fragaria vеsса-3емляника 
Linnaea Ьоrеаlis-Линнея 
Calamagrostis arundinacea- Вейник золотистый 

Мх~: 
Pleurozium Schreberi 
Mnium sp. u Plagiochila asplenioides 
~hodobryum roseurn 
Hylocomium proliferum 
Dicranum scoparium 
Plagiothecium sp ., Brachytecium sp. и АР· 
Rhytidiadelphus triqueter 
Ptili11m crista castreusis 

% по Раун · Степень похрыти я 

киэру ПО Друде 

100 Soc. 
100 Сор. 

90 Сор. 
50 • Sp . 
45 Sp, 
40 Sp. 

40 Sp. 
35 Sp. 
35 Sp. 
30 Sp. 
25 Sp. 
25 Sp. 
25 Sp. 

90 Сор. 
80 Сор. 
80 Sp. 
75 Sp. 
60 Sp. 
55 Sp. 
30 Sp. 
20 Sol. 

Тип леса - Piceetum oxalidoso-dryopteriosum (квсличвэ-папоротв~· -
ковый) . 

Располагается тип на вершинах пологих холмов моренного пок
рова, а также на верхних частях их склонов по средне-и сильно-опод· 

эоленным легко суглинистым почвам. Почвы хорошо дренированы. Уро· 
вень грунтовых вод не ближе 2 м. Микрорельеф не развит. Почвы 
имеют следующее строение. 

Средне-оподзоленная, суглинистая почва, в кв. ,,парк"(на лесосеке). 

А2" 

В1 

В2 " 

О ;,;о 5 c.11t - Дернина с густой трав. растительностью 
5 " 20 ,, - Коричневатый суглинок. леr1<ий, бесструктурный. 

20 

38 

70 

рыхлого строения . 

38 " - оелесый с палевы~r оттен1<ом, более легк,,й суг
линок . 

·• 70 п - Коричневато-красный суrлиаок, орековато-ком1$о· 
ватой структуры , более плотный с марганцевыми 
примазками и белесыми подте-ками. 

~100 ~ --Коричневато·красный суглинок, ореховато-комко· 
ватой структуры, более плотный. . 

С свыше 100 см -· Коричневато-красный валунный сугАияок 

Мертвый покров - мощностью до 5 см, рыхлый. Древос1·ой : чисто 
еловый или с единичной: примесью березы и осины. Сом:кну·1 ость крон 
древостоя - от 0,8 до 1,0. Деревья отличаются большой полподревес · 
ностью. 

Очищепие от сучьев хорошее. Бонитет I или Ia. 
Примером насаждений этого типа. может служи·1·ь проба в кв . 104, 

Кал ашниковской дачи. 
Кв. 104. 10 Е ед. Б. Ср. возраст 85 л. Полнота 1,0. Бонитет I. 

Таксационные 1 
Ель 

элементы - ~ /г_л_а_:_н_J_П_О_А_Ч_. 1 Г лавн. , ГJ ОДЧ . 

СреАН- вые. 

Средн. диам. 

число дер. 

сум пл сеч. 

запас к. м. 

1 

25,8 l 17,5 1 1 

24,1 15,0 

879 333 15 

42,84 5,16 0,78 

570,О 1 60,0 7,67 

Общий 

~лавн.JПодч. 

894 333 
1 

43,62 5,16 

577.67 60,0 

ТабА. 10 

1 

1227 

48,78 

:637,67 1 

Подлесок редкий, но более раэнообr,азный, чем в предыдущих 
типах. 

Здесь можно встретить: Sorbus Aucuparia, Lonicera Xylosteum, Pru
nus Padus, Tilia parvifolia; Acer platanoides и Corylus Avellana. 

Покров пятнистый от групп папоротников и под ними и между 
ними находящихся куртин и латок представителей свежего ельника 
(Oxalis Acetosella, Galeobdolon luteum и др.). 

Папоротники дают разорванный рыхлый ярус, до 30-50 см. высоты. 
Второй ярус образуют: Oxalis Acetosella, Majanthemum Ьifolium и 

др. с высотой: 10-15 см. • . 
Второй ярус теряет компактность (разрывается), которая так была 

хара-ктерна для кисличного ельника. 
2. Е.,ыtнки 11 возобновление их l'i 
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Г.лаnнейmие 
рuст~ния: 

Oxalis Асеtоsе11а-Кис.лица 
Majanthemum Ьifolium-Maйвик 
Luzula pilosa - Ожика волосистая 
Trientalis еurораеа-Се.41о1ичвик 
Calamagrostis arundinacen -Вейиик золотистый 
Dryopteris sрinulоsа-Щитвик остистый 
Stellaria Ноlоstеа-ЗвезАчат:<а большая 
Vaccinium Myrtillus-Чepни"a 
Des<-hampsia caespitosa-Щyчкa 
Р oten ti lla Т ormentilla-Y зик 
.Роа-Мятлик 

мхи: 

Pleurozium Schreberi 
Hylocomium proliferum 
Rhytidiadelphus triqueter 

Уе по Рауя-
1,иsру 

100 
100 
100 
·75 
75 
60 
60 
35 
35 
25 
25 

95 
80 
30 

Степень покрыт!QJ 
по ДруАе 

Сор 
Cdp. 

Sp. 
Sp. 
Sp. 
Сор. 

Sp. 
Sp. 
Sp. 
Sp. 
Sp. 

Сор. 
Sp" 
Sp. 

Тип -Piceetum dryopteriosum (ельник папоротвиковыii). 

Этот ?иn расположен на ровных, а иногда слегка возвышенных 
плато по подзолисто-глееватьrм легко-сугли.нистым почвам, подстилае

мым основной мореной. Микрорельеф выражен весьма слабо. Уровень 
грунтовых вод до 2 .м. 

1н>.1м): 

Почвы имеют следующее строение . 
Подаолисто-глееватая суглинистая почва в кв. 118 (опис. Зайце-

В2 " 

4 С.111 - Лесная подстилка из мхов и пои. 
15 " - Серый, бесструктурный, рыхлый, суглинистый, 

валунный. 

15 • 26 , - Белесый, слабопласп1нчатый, рыхлый, суглини
стый, с включением ортштейна. 

57" 

57 " -- Красно-бурый с белесыми JJОАТеками, комкова
тый, плотный, суглинистый. 

82 " - Красно-бурый с ржавыми пятнами, комковатый, 
елажный. суглинистый, валунный. 

С 82 до 120 C.llt - Тускло-красно-бурый, сланцеватый, сырой и вяз
кий, с с~зыми оглеенными пятнами, суглинистый, 
валувныи 1 ва.лувы известковые), вскипает с 85 c.11t. 

Мертnый покров-мощностью от 5 до 7,0 см. Состоит из хвои, ли
стьев, отмирающих мхов и стеблей папоротника. 

· -Древостой : чистоеловый с примесью березы и белой ольхи от 
единичной до О, 1 состава. Ольха обычнu относится к подчиненному 
пологу. Ино1·да единично примешивается и ос ,ша. Степень сом1шутости 
крон древостоя весьма разнообразна (рис. 4). 

На•ряду с сомкнутыми насаждениями встречаются и чрезвычайно 
изреженные, с сомкну гостью крон до 0,4. Бонитет II. 

~ь 

Примераш1 насаждения этого типа может служить проба кв. 89. 
Кв. 89. 10 Е. Средин ,'\ возраст 105 л~т. Полнота 0,7. Бонитет I 1. 

Таб.л. 17 

Е.ль 
Та1'сационные 1, 

Главн.jl lодч. 
о .. 

еле:мснты 
<) 
с.> 

\ СреАИ- вые. 
1 

25.0 Г19,О 1 -
1 Среди. диам. 

1 28.5 1 13,0 1 -
I На / Число дер. 380 216 596 

1 1 ум . пл. сеч . 1 24,2 1 2,8 27,0 1 
1а Запас. к. м. 1 280,6 25,2 1 305,8 

В подлеске единично встре-
111аются: Sorbus Aucuparia, Loni
cera Xylosteum, Alnu:s incana, 
Rhamnus frangula, Corylus Avel
lana. 

Травяной покров кажется 
мощным из·за участия в его 

сложении папоротников и ши

роколиственных трав: I ярус из 
папоротников с группами хвощей 
(Equisetum), а на микровозвы
шениях-:-с куртинами черники 

(Vaccinium Myrtillus). Степень 
покрытия - 0,4. 

П ярус - из латок Oxalis 
Acetosella, Dryopteris pulchella, 
групп Mercurialis perennis, 
Galeobdolon luteum, Rubus saxa
tilis, по западинам с листьями 
широколиственных трав (Fili
pendula ulmaria, Crepis paludosa, 
Cirsium oleraceum и др.). Сте· 
пень покрытия (общая) 0,7-0,8. 
Преобладают широколиствен

ные мхи (Plagiochila asplenioi-
des, Mnium), с меняясь у ство- ., к о 

) 
Рис. f. Ельник папоротниковыи. в. 1 7. · 

vов деревьев (на возвышениях 
блестящими. Общая степень покрытия мхов - 0,6. 

Главнейшие 
растения: 

Oxalis Асеtоsеllа-Кислица 
Maijanthemum bifolium-Maйинк двулистный 
Galeobdolon luteum - Зеленчук 
Crepis _paludosa-Cкepдa 
Dyopteris sрinulоsа --Щитник островубчатый 
Calamagrostis arundinacea-Beйвик золотистый 
Equisetum si!vaticum -Хвощ лесной 
Т rientalis europaea -Седмичник 
Equisetum pratense-Xвoщ луговой 
Stellaria Ноlоstеа-Звездчатка большая 
Circaea аlрiпа - Двулепестник 
Rubus saxatilis-Kocтяиикa 
D1·yopteris рulсhеНа-Щитник красивый 
Melica nutаns-Оерловиик поникший 
Mercurialis perennis-Пoлecкa 
Aegopodium Podagraria-Cвыть 

Мхи: 

.Pleurnzium Schreberi 
Hylocomium proliferum 
Acrocladium cuspidatum, Cirriphyllum piliferum и др. 
Mnium sp. и Plagiochila asplenioides 
Rhodobryum roseum 
Rhitidiadelphus triqueter (+Rh. squarrosus) 

% по Раун- Степень покрытия 
кнsру по Друде 

100 Сор 
80 Сор 
60 Сор 
65 Sp 
40 Сор 
40 Сор 
50 Sp 
4() Sp 
35 Sp 
30 Sp 
30 Sp 
25 Sp 
25 Sp 
20 Sp 
20 Sp 
20 Sp 

о 
60 
60 
50 
30 
25 

Сор 
Сор 
Sp 
Sp 
Sp 
Sp 

Тип леса - Piceetum mirtillosum (ельвик-червичвик). 
Этот тип приурочен к основанию озовых гряд и небольших всхол

uлений с крутыми склонами и занимает средне -и сильно-оподзоленные 
или подзолисто·г лееватые супесчаные поqвы, подстилаемые как су-
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песью, так и суг липком. Микрорельеф выражен еще слабо. У ровен11 
грунтовых вод поднимается до 140 с,и. Почвы имеют следующее стро
ение. 

Средне·оподзоле,;ная супесчаная почва в кв . 83: 

Ао от О до 4 см - Темно-бурого :цвета ПОАстил:ка; состоит из по· 
луразложившихся остатков хвои, веточек, ягод

ню<ов и т. п. 

А1 • 4 " 20 • - Светло-серого цвета, с включением 1<орешков и 
галь1<и, супесь. 

А2 " 20 " 43 " - Светло-желтого цвета, с белесым оттен1<ом 11 

крас;новато · бурыми пятнами, супесь. 

В " 43 " . 8 " - Красновато-бурого цвета, с оранжевыми про
слой 1<а:ми ортштейна, супесь. 

С свыше 98 см - Желто-буро;о цвета, песок. 

Мертвый покров-мощностью до 0,4, см, рыхлый. Древостой: ель 
с примесью сосны, березы и осины от единичной до О, J состава. Сте
пень сомкнутости крон-от 0,7 до 0,9. f?онитет II. Примером насаждений 
этого типа является проба в кв. 63. 

Кв. 63. 9 Е I С. Ср. возраст 100 лет. Полнота 1,0. Бонитет II. 
, 

Таб.л. 12 

Таксационные элементы l~_ь_ f С о с на I Общи~ Все: 
Главн"! Подч. Главн.l llодч. Главн. Подч. 

Среди. вые. 
CpeAR- Аиам. . 
На / Число ств. • . 
1 Сум. пл. сек . 
ta Запас "· At. • 

- 26,5- 13~28,О-- 1 26,6 1 ~2 j -
26J5 12,? 31,0 -; 26,6 12,71 -

• 1 598 128 48 646 128 774 
31 ,70 1,62 3,94 ' 35.641 1,1;2 37,26 

• 402,86 9,79 43,63 / 446,39 9,79 456,18 

Подлесох редкий. Встречаются главным образом: Sorbus Aucuparia, 
Lonicera Xylosteum, Rhamnus frangula. 

Проба в кв. 105 дает на 1 ia Sorbus Aucuparia 312 шт. и Loni
ce.ra Xylosteum 49 шт. 

В похрове на хочках, зани~ающих, примерно, 0,8 пространства, преоб
ладают ягодники (Vaccinium Myrtillus) и блестящие мхи (Pleurozium Shre
beri). Под ягодниками - латками Linnaea borealis и ·Oxalis AcetQsella. 

Создавая контраст с листочками вышеназванных растений, разбро-
. саны вейники (Calamagrostis arundinacea и С. epigeios). В микрозапади
нах - листья широколиственных трав, и из мхов - Polytrichum commune 
(и даже ед. пятна Sphagnum'a). Для трав степень покрытия - 0,8, для 
мхов-1,0. 
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Главнейшие 
растения: 

Vaccinium М yrtillus - Черии1<а 
Majanthemum bifolium - Маивик двулистный 
Oxalis Acetosella - Кислица 
Linnaea borealis - Линнея северная 
Calamagrostis epigeios и С. arundinacea - Вейники 
Trientalis europaeus - СеАмичник 
Vaccinium Vitis idaea - Брусника 
Ramischia secunda - Г рушаика однобока11 

М:rи: 

Pleurozium Schreberi 
Hylocomium proliferum 
Dicranum ,rugosum (и D. scoparium) 
Polytrichum commune и др . 
Rhodobryum roseum 

¾ по 
Раувкиэру 

100 
70 
60 
50 
!О 
30 
25 
20 

90 
65 
50 
40 
20 

Степень 
покрытйя 

по Дру,4е 

Сор. 
Сор. 
Сор. 
Sp 
Sp. 
Sp. 
Sp. 
Sp. 

Сор. 
Sp. 
Sp. 
Sp. 
Sp. 

Этим типом заканчивает~я описание хвойных типов леса группы 
Hylocomiosa. Типы лиственного леса являются результатом: сплошных 
рубок, давших смену пород. 

Дадим краткое перечисление их. Из лиственных типов леса к 
группе Hylocomiosa относится осинник 1щслично-папоротниковый, появ
ляющийся в результате сплошных рубок насаждений, главным образом, 
типов: Piceetum oxalidoso-dryopteriosum, Piceetum myrtillosum, отчасти 
Pic. dryopteriosum (polystichosum). 

Древостой этого типа: осина с примесью ели, белой ольхи, березы и 
обычно густым подростом ели, образующим один или два полога. Бонитет 1. 

Следующим типом будет Betuletum oxalidoso-myrtillosum (березняк 
кислично-черничный), который появляется в результате сплошных ру
бок в насаждениях большинства еловых типов ~той -группы, а главным 
oбpaзoм-Piceetum dryopteriosum. 

В силу особенностей рельефа, геологического строения, характера 
почв и водного режима следующая группа-НеrЬоsа, обычно включающая 
о.11;ин-два типа, включает у нас 3 типа хвойного леса и один .лиственного. 

К этой группе необходимо прежде всего отнести тип леса Piceetum dry
opterioso-herbosum (Р. polyst. herb.) (ельник папоротииI<ово·травввстый). 

Этот тип леса занимает ровные, слег~са пониженные поверхности 
с торфянисто-подзолисто-г л~евыми почвами, подстилаемыми суг линхами 

и супесями, а иногда и т о р ф я н и с т о - п е р е г н о й н о - г л е е в ы м и 

п о ч в а м и, подстилаемыми супесями. Различие в почвообразующих 
породах и некоторое увеличение торфянистого покрова (перегнойно
глеевые почвы), в виду богатства этих почв, почти не имеют о;rражения 
на характере древостоя и находят некоторое отражение лишь в харак

тере живого растительного покрова под пологом . Отсюда в этих усло
виях и выделен лишь один тип леса. 

Ми кр орел ь е ф здесь уже ясно выражен (кочковатый). Уро· 
вень грунтовых вод лежит на глубине 80 - 140 см. 

Почвы имеют следующее строение. 

Т орфянисто-подзолисто-г леевая почва на морене ( описана поч во· 
:ведом Зайцевым в 124 кв.): 

А0 от о до 
А1 " 4 

А2 . 17 
" Аз . 26" 

В1 " 32" 

В2 . " 52" 

с " 
70 

4 см.- Рыхлая лесная подстил'<а из мохового покрова и :rnoи. 
17 Черная торqтвистзя разложившаяся масса рыхлого 

26 ., 
3l 

" 52 
" 

70 . 
110 " 

сложения . 
Темно-се рый бесструктурный, суглинистый, валунный. 
Белесо-серый, слабо-пластинчатый. рыхлый, суглинистый. 
Красно- бурый с ржавыми и сими~tи пятнами, комко· 
ватый, плотный, влажныii, суглинистый. 
Красно-бурый с оrлеенными пятнами, комковатый, су· 
глинистый, как и вышележащие горизонты с ва~унами 

массивно-кристаллических пороА. , 
Тускло-красво-бурый с оглеенными сизыми пятнам~ 
сланцеватой структуры, мокрый, вязкий, суr.линистыи 
с изв~стковыми валунами, бурно вскипает. 

Торфянисто-перегнойно-глеевая почва на валунной супеси (описана 
почв. За й ц ев ы м в кв. 114). 

, 

ДО от О до 6 с.Аl-- ПоАстилка из хвои и м:rов. 
А1 6 " 16 " Черная, бестру1<турвая, рыхлая торфянистая масса из 

разложившихся ра ~,тительных остатков. 

А2 " 16 " 30 " Черный, слабо-ком1<оватЬ1Й, рыхлый, в.лажный. 
As " 30 " 52 Сизый с охристыми пятнами, рыхлый, супесчаный, со· 

Аержит 1<онкрецни ортштейиа, валунный. 
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В от 52 до 66 см.-Тус1<J1.о•красво-бурый с сильво•оrлееввы11и пя'l'на1111, 
бесструктурный, рыхлый, мокрый, песчаный, СОАержвт 
~,рупные (0,5 - 1,0 см аелезнстые стяжения. 

С " 66 " 110 •., Сизый, бесструктурный, песчаный, плывет, соАержит 
известковые валуны. 

Мертвый покров- от 3 до 7,0 см. Состоит главным образом из 
перегнивших остатков папоротника, черники, хвои, веточек и частей 

мхов. Средней плотности. Слоеватого сложения. 
Др ев о ст ой: ель с примесью от единичной до 0,4 состава березы 

или осины и единичной примесью белой ольхи. Степень сомкнутости 
полога~от 0,4 до 0,9. Бонитет 11. 

Примерами этих н·асаждений являются пробы в кв. 106 и 97. 
Кв. 106. 1OЕ. ед. ОС. Ср. возр. 100 лет, пq_лнота 0,75. Бонитет П. 

Таб.л. 13 

Ель Осина Общий 

Таксацио'нные sлементы Всего 

--- - -
Г~вн.[ Подч. Гла:н-1 ГlоАЧ, r J\8BB1 Подч. 

-J 

1 
1 

17,0 1 
1 

Среди. вые. 25,0 17,0 25,0 1 - 25,0 -
Среди. диам. 26,2 13,6 27,1 - 26,3 13,6 -

~а l Сумма пл. сеч. 25,1 1,7 1,6 - 26,7 1,7 

1 

28,4 
ЧисАо ств . . 468 116 28 1 - 496 116 612 

ia Зап. км. 295 15 20 1 - 315 15 330 
1 

' 1 

Кв. 97. 8Е 1Б 1 Ос. Ср. возр. 98 лет. Полнота 0,9. Бонитет II. 

- -
1 Ель Б е реза 

Такса циоиные элементы 

Гдавн I ПоАч Г.лави. j Подч . 
1 

. вые . . 26,0 18,2 29,0 -

1 
. диам. 31,0 16,1 38,8 -
Число дер. 320 118 28 -
Сук. пл. с. 24.3 2,40 ~.40 -
Зап. к. м . - - - -

1 
1 

- -

Осина 

Главн.j Подч. 

29,5 -
40,0 -
20 -
2,72 -
- -

Таб.л. 14 
- -
Общий 

. 

Г.лавв.j Подч. 
1 

27,0 18,2 
32,0 16,1 
368 118 
30,42 2,401 360 22,О 

-

Всего 

-
-

486 
32,8 
382, 

2 
о 

Колебания в возрасте отдельных деревьев ели в насаждениях. до
стигают 55- 60 лет. Распределение деревьев в насаждениях неравно
мерное. Ель на лапах. На. деревьях начинают появляться лишаи. 

Возобновление под пологом приурочено исключительно к положи
тельным частям микрорельефа: пням, кочкам, остаткам деревьев и т. п. 

По количеству подроста возобновление можно бы считать удовлетвори
тельным, но качество его весьма неудовлетворительное. 

Пробная площадь в кв. 111 в насаждении: 1 О ель+ б. ольха+ ед. 
береза, 70 лет, при сомкнутости полога 0,7 дала на 1 ia 5105 шт. ело· 
вого подроста, из которого в категорию значительно угнетенного, боль· 
ного и поврежденного можно отнести 445 шт. 
22 

По возрасту подрост распределяется следующим образом: 
Таб.л. 15 

Количество 

Возраст ---

~-- - -
ЗАоров. 

1 

БоАьн. и 
в 

1 
с е r о 

уrнет. 

1 

1 
1 

1-2 r .. 3 260 3 260 
3 -5 л .. 325 325 
6 - 10 л. 235 235 
11-15 л. 310 205 515 
16-25 J\ . • 185 95 280 
Свыше 25 л 345 145 490 

и то г о 4 660 445 5 105 

Как видим, большой процент (до 60) паАает на всходы: 1 - 2 лет 
появившиеся после урожайного года ели в 1927 г. 

Пробная площадь в кв. 105, в насаждении: 10 ель, 90 лет, при 
сомкнутости полога. 0,7 дала на 1 ia 1140 шт. подроста от 3 до 10 лет.' 
Пробная площадь в кв. 53, в насаждении: 9Е IБ, 90 лет при сомкнуто
сти полога 1,0 дала на 1 ia 380 шт. подроста от 3 до 15 лет, и, нако
нец, пробная площадь в кв. l 11, в насаждении 6Е 2Б. Ол. 2 Ос. ед. Б. 
70 лет, при сомкнутости полога 0,7 дала на 1 ia 1 986 шт. здорового и 
14 шт. больного, а всего 2125 шт. подроста от 3 до 25 и свыше .11.ет· 
Во всех случаях повреждение подроста обусловливается пастьбой скота. 

· Приведенные примеры указывают на значительную убыль всходов 
современем и отсутствие значительного влияния на увеличение под

роста примеси лиственных. 

П од лес о к развит слабо. Встречаются: Sorbus Aucuparia (в 
105 кв. на 1 ia 312 шт.), Lonicera Xylosteum (в 105 кв. на 1 ia 49 шт.), 
Rhamnus frangula (кв.• 53), Viburnum Opulus (кв. 111), P1unus Padus 
( кв. 111), Alnus incana, Juniperus communis, Tilia parvifolia. 

Раст и тельный покров здесь весьма разнообразен и, как ука
зывалось выше, несколько разнится в зависимости от подстилающей 

почву породы и мощности торфяного слоя . 

Покров смешанный из папоротников, черники и широколиствен· 
ного разнотравия, прерывистый, богатый по развитию. I ярус из па
поротников (Dryopteris spinulosa) и широколиственных трав (Geum rivale, 
Filipendula ulmaria), на кочках из Vaccinium Myrtillus, высотой до 45 см. 
II ярус из Oxalis Acetosella, Linnaea borealis, Rubus saxatilis, широко
лиственных трав, высотой до 25 см. Общая степень покрытия 0,6-0,7. 
Блестящие мхи образуют разорванный ярус, преимущественно встре
чаясь у пней и стволов. Примерно до 0,4 поверхности занято курти
нами широколиственных мхов (Plagiochila asplenioides и др .). 

Главнейшие 
растёния: 

Oxalis Acetosella - Кислица 
Majanthemum bifolium - Майник двулистный 
Trientalis europaea - - Седмичник 
Stellaria Holostea - Звез;'!чатка большая 
Luzula pilosa -'Ожиrа волосистая 
Rubus saxatilis - Костяника 

% 00 

Раувкиэру 

100 
100 
100 
80 
80 
75 

Степень 
покрытия 

по Друде ~ 

Сор 

s~. 
Sp. 
Sp. 
Sp. 
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Galeobdolon luteum - Зелеuчук желтый 
Vaccinium Myrti!lus - Черника 
Dryopteris pulchella - Щитник красивый 
Crepis paludosa - Скерда 
Linnaea borealis - Линнея северная 
Deschampsia caespitosa - Щучка 
Colamagrostis arundinacea - Вейuик золотистыii: 
Dryopteris spinulosa - Щитник остнс·гый 
Equisetum silvaticum - Хвощ меной 
Aegopodium Podagraria - Сныть 

70 
50 
50 
50 
45 
45 
30 
30 
30 
30 

Sp. 
Sp. 
Sp. 
Sp. 
Sp. 
Sp. 
Sp. 
Сор 
Sp. 
Sp. 

Мхи: 
Acrocladium cuspidatum и Cirriphyllum pi!iferum н др. 
Pleurozium Sch1·eberi 
Hylocomium proliferum 

50 
35 
30 
30 

Sp. 
s~ 
Sp. 
Sp .. 
s,.. 

Mnium sp. и Plag1ochiJa asple11iodies 
Rhodobrium roseum 
Rhytidiadelplius triquetrum, Rh. squai:rosum и 

R. calvescens 20 Sp 

25 

Следующий тип леса - Piceetum herbosum ( ельник разно траuвьd} 
Располагается по пониженным: местам, прилегающим к отводящим 

воду ложбинам, на торфяни~то-перегнойно глеевых, подстилаемых суг

Рис. 5. Елью1к разнотравный. Кв . 88. 

линками, почвах. Микрорельеф 
весьма развит. Грунтовые воды 
стоят на глубине 70-100 Gм. 

Почва име.ет следующее 
строе- не. Торфянисто - перег
нойно-г леевая почва на суг лии
ке (описана З айце вы м в кв. 
111): 
А0 от 

Ао 

О до 8 см.-Ле~ная подстилка 
из хвои, стеблей 
nаnортника. 

8 • 22 см.-Черная, рыхлая, 
торфянистая масса. 

А1 " 22 " 30 с.м.-Червый, комкова 
тый, рыхлый, влаж 
вый, суr.11инистый 
валунный. 

А2/Б " 30 " 46 САt.-Сизо·серый, с бу-
рыми пятнами, 

комковатый влаж

ный и вязкий, су
г .11инистый, ва.11уu
ный. 

В " 46" 90с.м.-Тускло-красвобу-

Сот90я 

рый с сизыми ох-
рпстыми пятнами, 

вязкий, суглинис
тый , в нижней ча
сти с известковы

ми валунами. 

свыше 110.-Бурый, с сизы
ми ог.11еениыми по-

лосами, вяsкий, 
мокрый, плотный 

м . я суглвнок. 
е Рт вы,., покров - мощностью до 10 см. Состоит из пере-

гнивших остатков растений, еловой хвои, веточек и частей мхов. Рыхлый. 
д Р 'е в о с той: ель с примесью березы от О, 1 до 0,4 и единичной 

примесью белой ольхи или осины (рис. 5) . Бонитет III. 
Примерами насаждений этого типа являются пробы в кв. 

о 75 БКв. 88- lOE + Б ед. Ос. и Ол. Ср. во.эраст 125 лет. 
. онитет III. 
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88 и 63. 
Полнота. 

Табл. 16 

Таксациои· 
вые эле

менты 

Ольха б. Осипа Береза Общий 1 

Главн. 1 ~ 
1 i::: 

Главв. , J Т.11авв. l j 
1 

~ В сего 
Главн. ~ \ 

1 

Сре,4. вые. 

Сред;. диам. 

1 На\ Чис. дер. 
1 Сум . пл. с. 

ia Зап. "· .м. 
) 

1 

24,1 · 1 14,41 

28,0 12,2 

37р 1 92 1 3 

23,11 

299 

1,24 0,17 

10,0 1,5 

2 

0,13 О,18 

1,0 3,0 

1,21 

11,3 

4 395 

О,08 24,62 

0.6 314,8 

1 

102 497 

145 1 26,07 

11,6 326 

Кв. 63- 6 Е 4 Б. Ср. возраст 75 лет Полнота 0,6. Бонитет III 
Добротность насаждения низкая, процент фаутных деревьев ели - 2.S 
(кв. 63). 

Колебания в возрасте отдельных деревьев ели в насаждении до
стигают 75 лет. Смешение березы с елью и распределение деревьев в 
насаждениях неравномерное. Ель на лапах. На сучьях в большом ко
личестве наблюдается лишай Usnea barbata. Возобновление ели под
пологом приурочено исключительно к пням и кочкам. Б \агодар•. изре
женностя полога и значительной примеси ерезы подрост ели появля

ется в достаточном количестве, но ~начительно угнетен. 

Колебания в возрасте подроста очень ольшие. й'ногда он обра
зует дnа полога. Указанная проба в кв. 63, при сомкнутости пол,)1·а 0,5, 
дает на 1 ta 7 ООО шт.• живого и 387 шт. мсртв:>rо подроста. 

По возрасту подрост распределяется следую~цим образом: 

Табл . 17 

Количество 
- --

1 

Возраст Высота 
здорового мертвого . 

3-5 лет. 1 243 5-10 

6-10 . 1835 80 10-25 

11-15 536 34 25-35 

16-25 1 710 34 35-45 

Свыше 25 лет 1 676 239 45-16Ои выше 

-Итого. . 1 7 ООО 387 

П о д л е с о к развит. Встречаются: Sorbus Aucuparia, Rhamnus fran
gula, Alnus inca11a, Lonicera Xylosteum. 

П о к р о в. Мощный от папоротников и широколиственного разно
травья. Преобладают растения с рассеченными и лопастными листьями . 
На большей части поверхности покров двухярусный: 1 ярус-папоротники, 
Filipendula ulmaria, Crepis paludosa, Mercurialis perennis, высотой ·Ю -
60 см. II яр.- из Rubus saxatilis, Geum rivale, латок Oxalis Acetosella, 
Asarum europaeum и др . , высотой 10-25 см. На меньшей части прост-
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• 

ранства (в микрозападинах}- и первый и второй . яру~ образуют ш~, Пример насаждения этого типа дает пfоба в кв. 104. Состав 8 Е 
роколиственные травы (Fili.pendula ulmaria, Cirsium oleraceum, Crepi 2 Ол, ч.+Б. Ср. возр. 120 лет. Полнота- ,О. Бонитет II/III (по ели). 
paludosa и др.) и Athyrium f~lix femina. • · . Таб.л. 18 

Главне>iшие 
растения: 

% по 

Аунхиеру 

80 

Степень nо1<рытия 
по ДруАе 

Crepis paludosa-CкepAa 
Dryopteris spinulosa -Щитник острозубчатыii 
Athyrium filix femina -Женский папоротник 
Equisetum silvaticum (и Е. pratense)-Xвoщ11 
Oxalis Acetosella - Кислица 
Filipendula ulmaria-Таволога 
Geum rivаlе-Гравилат 

Сор. 
80 
40 

s~. 95, 
80 Sp. 
55 Сор. 
60 Sp. 
60 Rubus saxatilis-Костяника 

Majanthemum bifolium-Maйник двулистыi 
Vaccinium Myrtillus - Черии1<а 
Mercurialis perennis--1 i олеска 
Aegopodium Podagraria-Cныть 

60 
Sp. 
Sp. 

50 Sp. 
45 Sp. 
45 Sp. 
45 Sp. Cirsium oleraceum-Т атариик oropoAныii: 

Galeobdolon luteum Зеленчук 45 
Asarum europaeum-Konытeнь европейский 
Trienta\is еш ораеа- СеАМИчник 
Dryopteris рulсhеllа-Щитнвк красивый 

45 
Sp. 
Sp. 

40 Sp. 
20 Sp. 

Мхи: 

Pleurozium Schreberi 60 
Rhytidiadelphus triquete1·, Rh. calve-

scens и Rh. squarrosш, 
Dicranum seoparium 

Сор 

40 Сор. 
40 

Mnium sp. (и Plag iochila asplenioides) 
Acrocladium cuspidatum, Cirriphyllum 

40 
Sp. 
Sp. 

piliferum и АР· 
Hylocomium proliferum 

30 
30 

Sp. 
Sp. 

Следующим типом леса будет Piceetum ulmariosum ( ельник та 
:волговый ). 

Рельеф и поч в а. Встречаете 
он на дне ложбин вдоль мелких ручь 
ев, медленно отводящих влагу, по тор 

фянисто-глеевым почвам (рис. 6). Ми 
р о ре лье ф весьма развит . У рове 
грунтовых вод не спускается дальш 

70 см, а верховодка стоит под живы 
растительным покрово м.. Почвы имею 
следующее строение: 

Торфянисто-глеевая почва (аписа 
на Зайцевым в кв. 104): 
А0 от О АО 9 см.-Хвойио-листвеиная по.цстил 
А I от 9 АО 35 см. -Те.мио-коричвевая, иловат 

торфянистая .масса . 

В от 35 ,40 50 см. - Темно-серый, вязкий, сугл 
явстый . 

С от 50 - Сизый, оглееяяый , валуяиы 
суглинок. 

Мертвы :й покров - мощность 
до 10 см. Состойт из стеблей трав 
нистых растений, сучков, хвои и ли 
тьев. Рыхлый, слоеватый. 

Древ о ст ой: ель с примесь 
Рис . 6. Ельник тавс,зговый. Кв. 104. черной ольхи от един. до О,4, и б 
резы - от .единичной до 0,2. Степе\iЬ сомкнутости крон - от 0,7 до 1, 
26 

На 

1 

ia 

Таксационные · 
элементы 

СреА, вые. 

СреА. АИам. 

1 

Чяс. Аер. 

Сум. пл. сеч. 

t Зап. к, м. 

Ель 

~лавн.\Пщч. 

25,'2 19,5 \ 

26,8 ·11,0 

495 57 

27 ,90 0,54 

332 80,4 

-
Чери. ольха 

Г лав11. !поАЧ• 
1 

-
24,5 19,8 

30,6 19,9 

96 63 

7,0 2,0 
, 

82,О 17,6 

Береза Общий 

Всего 
1 Г лави. ,:о.цч. Главн. lПоАч, 

- -
26,2 - 25,1 19,7 -

1 

3-1,2 - 1 27,7 18,0 - , 
15 -

1 
606 120 . 726 

1,12 - 36,02 2,54 38,56 
1 

12,0 -- 426,0 21,6 447,6 

Колебания в возрасте отдельных деревьев ели в насаждениях до
стигают 75 лет. Распределение деревьев в насаждениях и примесь ольхи 
равномерные. Ель на лапах. Ольха вегетативного происхождения, в 
большинстве с сердцевинной гнилью. Ель немного покрыта лишаем. 

В о з обновление е л и под пологом приурочено исключительно 

к к_очкам и пням. Ilротекает оно неудовлетворительно. Значительный 
п'роцент подроста ели угнетен. 

Например, приведенная выше пробная площадь (104 кв.), имеющая 
сомкнутость полога 0,9, дает на 1 1.а 1594 шт. ел0вого подроста, из ко
торых 631 шт. (40%) должны быть отнесены в катег,орию угнетенных 

и больных. 
По возрасту подрост распределяется: 

1 · Возраст 

От 6 АО 10 лет 

" 11 

" 16 

15 

25 " 

Свыше 25 лет 

Итого 

1\Ю 

430 

308 

35 

963 

50 

294 

245 

589 

28 

14 

ТабА. 19 

752 

567 

35 

42 1 1594 

П од лес о к р е д кий. Встречаются: Sorbus Aucuparia, Lonicera 
Xylosteum, Ribes nigrum, Prunus Padus, Viburnum Opulus, Rhamnus Fran
gula, Salix Caprea, Salix pentandra и др. 

В покрове преобладают та~олга (Filipendula ulmaria) и папорот
ники (Athyrium filix femina), достигающие высоты до 1,2 .м.. Снизу 
они окаймляются бордюром из сочных и широколиственных трав 

(Geum rivale, Cirsium oleraceum, Cardamine amara, Chrysosplenium al
ternifo1ium и др) . , высотой до 25 см. Общая степень покрытия 0,8-0,9. 
На кочках (0,1 всей поверхности) единичные _ представители. свежих ель
ников (Oxalis Acetosella, Galeobdolon luteum и др.). На прогалинах
болотные травы (Calla palustris). Характерны корневые сис:rемы: или 
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мутовчатые {Lусорщ: europaeus) или мощно развитые (Chrysosplenium 
alternifolium, Cardarnine amara), могущие втянуть растения в глубь при 
высыхании и оседании почвы. Из мхов преобладают Mnium'ы Calliergon 
Climaci1;1m dendroides, с незначительной площадью покрытия (0,4). ' 

Г-'авнейmие 
растения: 

Filipendula Ulmaria-Та волга 
Athyrium filix fеminа-Женс1<вй папоротнх1< 
Oxalis Асеtоsеllа-Кислица 
Rubus saxatilis-Kocтяникa 
Mercurialis perennis-Пролеска 

Мхи: 

Mnium Sp. 
Pleurozium Schreberi 
Calliergon cordifolium 
Cirriphyllum piliferum 

"6 встреча
е:u:ости по 

Раув1<изру 

90 
50 
4!, 
25 
20 

60 
40 
30 
20 

Степень 
по:крытпя 

по ДруАе 

Сор. 

s;. 
Sp. 
Sp. 

Сор. 
Sp. 
Sp. 
Sp. 

Из лиственных типов леса пока представляется возможным выде
лить только тип Betuletum myxto-herbosun (березняк разнотравный), 
появляющийся при сплошных рубках в условиях типов Pic. dryop. herb. 
и Р. m. herb. 

Представлен ов обычно чистыми березовыми или березово-осино
выми насаждениями с примесью белой ольхи и ели. Всегда й:меется 
подрост ели. Приурочен к кочкам. Бонитет обычно II, но может 
быть и I. 

Группа Polytrichosa в условиях дачи ясно выраженных типов не 
имеет. К атой группе можно отнести только один тип Piceetum myrtil
losa-polytrichosum ( ельник р;олгомоmвиковый). 

Этот тип леса располагается в виде узких полос у основания озо
вых гряд или небольших всхолмлений из валунной супеси там, где они 
переходят в лощины или закрытые впадины. В виду медленного отвода 
и застаивания влаги в лощинах, несмотря на крутизну склонов, дренаж 

в этих условиях недостаточно хорош: почвы сильно оподзоленные и 

оrлеенные, супесчаные или торфянисто-подэолисто-глеевые, подстила

емые супесью. 

Микрорельеф волнисто-кочковатый. Уровень грунтовых вод колеб
лется от 70 до 120 см. 

Мер тв ы й п окр о в - мощностью до 7 см-. Состоит из разлага
ющихся частей мхов и травянистых: растений, хвои, веточек и листьев. 
Рыхлый. Неравномерно покрывает почву. 

Древ о ст ой: ель с примесью березы или осины и сосны от еди
ничной до 0,2. Средняя высота 90-летн. насаждения достигает для господ
ствующей части 21 м, для подчиненной-17 .м; средний диам.-22,0 и 
15,0 см. Число деревьев 650 для господ. и 95 для подчиненной части. Пол
нота 0,8. Обwий запас 280 куб м. Бонитет III. 

В о зоб н о в л е н и е ели под пологом приурочено исключительно 
к кочкам и пням. Протекает неудовлетворительно. Значятельный про· 
цент подроста угнетен. 

П о д лес о к редкий. Встречаются: Lonicera Xylosteum, Rhamnus 
Frangula, Sorbus Aucuparia, Juniperus communis. 

Строение травяного покрова очень простое: .ягодники и кое-где 
обычно в вегетатив~ом состоянии, другие цветковые. Общий фон дают 
зеленые мхи (Polytr1chum commune, Climaciurn dendroides). 

Травяной покров имеет площадь покрытия 0,4 - 0,5, моховой-! ,О. 
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Главнейш11е 
растения: 

Vaccinium Myrtillus 
Vaccinium vitis idaea 
Linnaea borealis 
Luzula pilosa ' 
Driopteris spinulosa 

Степень 
~ встреч. 

по Раувкизру по1<рытия 
по ДруАе 

- Черника 
-Брусника 
- Линнея северная 
- Ожиrа волосистая 
- Щитик остистый 

90 
65 
40 
40 
30 

Soc. 
Сор. 
Sp. 
Sp. 
Sp. 

Группа Sphagnosa 
К этой группе должен быть отнесен тип леса Piceetum caricoso -

sphagnosum. Этот тип располагается в закрытых, лишенных стока вла
ги, впадинах среди дачи на торфяног леевой почве или молодом тор

фянике. 

м и к р о р е л ь е ф чрезвычайно выражен: кочки достигают высо
ты 30 и более сантиметров. Уровень грунтовых вод весьма близок (до 
50 см). Весь почвенный профиль обычно насыщен влагой. Мертвый по
кров-пятнами, разной мощности. Плотный. 

В древостое-ель с примесью березы от единичной до 0,2 состава к 
единичной осины. Степень · сомкнутости крон в большинстве случаев не 
превышает 0,6- d,7. Деревья в насаждениях распределены неравномерно. 
По1<рыты в большом количестве лишаем, очищение от сучьев н.еудовлетво

рительное. Бонитет IV. Примером насаждений атого типа являеrся про· 
ба в кв. 41 Новоторжской д• Состав 10 Е. Ср. возраст 80 лет; полнота 
1,0. Бонитет N. 

Таксациоввые влементы 

На 
1 ia 

СреА . вые. 
СреА. Авам. 

{
{ Числ . Аер. • . 
Сум. пл. сеч. 

l Зап , 7( . м .• . 

Ель 

Главн. 1 Подчинен. 

14,7 
17,8 
1408 
30,4 

217,0 

10,О 
11,4 

84 
0,8 
3,0 

ТабА. 20 

Всего 

1488 
31,2 

220 

В о з о б но в л е ни е ели под пологом почти отсутствует. Появля· 
ющий:ся подрост обычно приурочен к кочка~, пням и разлагающимся 

деревьям. При проведении осушительных канав можно наблюдать вдоль 
канав хорошее возобновление ели. 

П о д л е с о к-единичные кvсты Salix sp., Sorbus Aucuparia, Rhamnus 
Frangula. 

В покрове преобладают ягодники, дающие рыхлый полог, через 
который просвечивают образующие сплошной ковер сфагны. 1 ярус из 
ягодников, 20 см высоты. Под ними на кочках единичные листья осок, 
Majanthemum Ьifolium, Oxalis Acetosella и др. Между кочками - Equisetum 
silvaticirm. II ярус - сфагны. 

1 

Главнейшие 
растения: 

Equisetum silvaticum - Хвощ лесной 
Majanthemum Ъi folium - Майни1< 
Vaccinium Myrtillus - Черника 
Cai:exGoodenoughiiиAp, - Осоки 
Vaccinium Vitis idaea - Брусни1<а 
Rubus chamaemorus - Морошка 

% встреч. 
по Раун1<иэру 

75 
75 
70 
70 
60 
45 

Степень 
ПОI<рЫТИЯ 

no ДруАе 

Сор. 
Sp . 
Sp. 
Сор. 
Sp. 
Sp. 
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Мхи: 

Sphagnum sp. 
Pleurozium Schr6beri 
Polytrichum commune 
Ptilium crista castrensis 
Hylocomium proliferum 

% 11СТр6ч 
по Раувкизру 

100 
60 
30 
30 
30 

Ст6певь покрытия 
по Друде 

Soc, 
Сор. 
Sp. 
Sp. 
Sp. 

Обычно наблюдаем: по периферщ-1 Sph. girgensohnii, Sph. subhicolor, 
Sph. squarrosnm, Sph Wulfianum-в центре, на торфяной почве-Sрh. an-• 
gustifolium и Sph. warnstorfii, на кочках - Sph. magellanicum. 

При осушении почвы насаждения этого типа изменяются. У вели
чивается примесь осины. Б9нитет повышается до Ш. Покров делается 
более разнообразным, при чем, в зависимости от почвенных условий, 
появляется покров, характ:>рный или для типа Piceetum myxto-herbosum 
или Piceetum myrtilloso-polytrichosum. 

К этой же группе должен быть отнесен и тип Pinetum myrtilloso
sphagnosum (сосняк червuчво-сфаrвовый). 

Этот тип занимает т_орфнники в ~ентре массива (,,Змиево болото") 
Мощность торфа - от 0,5 до 1,5 м. 

Ми кр о ре лье ф выражен слабо. Небольшие кочки приурочены 
главным образом: к стволам , деревьев. 

М е р т в ы й п о к р о в встречается только у оснований стволов 
на кочках. 

Д р е в о ст о й: 10 С с единичной nримесью березы. Распределе
l(!Ие деревьев ~авномерное. Степень сомкнутости крон 0,6 - 0,7. Бони
тет IV. 

Пробна.я площадь в кв. 67 дает пример насаждении этого типа. 
Состав 10 С + ед. Б. Полнота 0,87. Ср. возр. 80 лет. IV бонитет. 
•редняя Н -16,5 м. Средний Д -17,7 см. На гектаре сQсны 1082 
дерева, из них на подчиненную часть насаждения падает 204 дерева. 
Березы - 7 деревьев. 

В о зоб но в лен и е под пологом неудовлетворительное. Появ я
ются сосна и ель, при чем ель имеет весьма больной вид. После про

ведения осушительных канав вдоль них заселяется доброкачественный 
еловый подрост. 

Подле с о к отсутствует. 
В покрове преобладают ягодники с узколистнr,1ми болотными ра

стениями (Ledum palustre и др.). Фон дают сфагны: по окраинам болота -
красноватые (Sphagnum magP-llanicum), в центре - желто-зеленые (Spha 
gnum angustifolium). Степень покрытия цветковых - 0,8, мхов -1,0. Вы
С?Та I яруса 30 см, II ярус ·-сфагны. 
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Главнейшие 
растения 

Vaccinium Myrtillus L. - Черника 
Vaccinium Vitis idaea - Брусни , а 
Ledum palustre - Боrульвик 
Vacciniurn ulig:inosurn - Голубика 
Cassandra calyculata - Кассандра 
Andromeda polifolia - Андромеда 
Carex pauciflora, С. Goodenougl1ii - в др. осоки 

Мхи: 

Sphagnum -sp. - Сфагнум: 

% встреч. Степень 

по Раувкиэру покрытия 

по Друдэ 

85 Сор. 
60 Сор. 
55 Sp. 
55 Sp. 
4.0 Sp. 
40 Sp . 
30 Sp. 

10 ) Soc 

Из лиственных к этой группе можно отнести Betuletum myrtilloso
hagnosum (березняк чеР._нично-сфагновый). Появляется в условиях ти
Piceetum caricoso - sphagnosum. Представлен березовыми насаждени
и с незначительной примесью ели. Под полоrом обычно имеется под
ст ели. 

аспреАелевие типов леса и вааимоотиоmевие сосны и ели 

Как известно, в условиях дачи имеют место две формы рельефа: 
лмистый, в виде озовых. гряд, идущих ближе к западной границе дачи, 
равнинный, преобладающий в даче. Каждой из форм рельефа соот
тствуют свои комплексы почвенных разностей, зависящих, главным 

бразом, от почвообразующих пород и условий уЕлажнения. 
Каждый комплекс ПvЧВ обусловливает естественное формирование 

11ределенных типов леса, уяснить зависимость которых от условии ме
ообитания нам крайне необходимо. 

Установленные в даче 'IИПЫ леса, как уже указывалось, мы можем 
азложить в 2 экологических ряда, или комплекса (схема 1-я). 

I комплекс типов-на основной морене, и II комплекс типов - на 
амовых отложениях и валунных супесях. Вь,сшие точки основной w. о
ены заняты типом Piceetum oxalidoso-dryopteriosum. 

С понижением местности, на подзолисто-глееватых суглинистых 
очвах, этот тип леса переходит в тип Pic. dryopt, 1юторый в 
вою очередь 'Переходит в Pic. dryopterioso-herbosum с торфянисто-гле
выми, реже торфянисто-перегнойно-глеевыми почвами. Дальше - посте
енный переход к типу Pic. myxto-herbosum с торфянисто-перегнойно
леевыми, реже торфяно-глеевыми почвами или же к типу Pic. ulmari
sum, занимающему дно логов с дренируемой ручьями торфяно-глеевой 
очво i-t. От типа Pic. myxto herbosum переходим к типу Pic. caricoso 
phagnosum с торфяно-глеевыми почвами или молодым торфяником. За
лючает ряд тип Pinetum myrtilloso sphagnosum. Второй комплекс ти
ов имеет несколько иной экологический ряд. Высшие точки озовых 
схомлений с хрящевато-песчаными почвами заняты типом Pinetum vacci
iosum, которыi1 несколько ниже. на супесчаных почвах, переходит в 
ип Pinetum myrtillosum. На этих же почвах. с преобладанием в составе 
ли, выделяется тип Piceetum oxalidoso myrtillosum. Этот последний 
пою-1жением места, переходит в тип Pic. oxalidosum. 

Дальнейшее. понижение rельефа, большее оподзоливание и даже 
rлеение почвы вызывают переход к типу Piceetum myrti1losum. Описы
аемый комплекс заканчи;зается типом Pic. myrtilloso-polytrichosum с 
орфянисто подзолисто-глееватыми, реже подзолистG·глееватыми супеGча

ыми почвами. На валунных супесях, прикрывающих морену, верхние 
асти всхолмлени/i заняты типом Piceetum oxalidosum, переходящим в 
ип Piceetum myrtillosщn. Последний в большинстве случаев переходит 
тип Pic. dryopterioso herbosum и реже в Pic. myxto-herbosum или Pic. 
yrtilloso-polytrichosum. 

Еловые насаждения в даче приурочены к местам с преобладанием 
линистьхх и суглин .,стых почв с развитым равнинным рельефом. 

Сосновые насаждения в этих районах располаrаются, главным об
в условиях крайней степени заболачивания, проходящего под 

на1<0м увеличения ненасыщенности основаниями образующейся гумат
ной части почвы, т. е. образованием ,ющных горизонтов слабо гуми
фицирующеrося органического вещества торфяников. 

Сосновые насажде·ния располагаются rреимущественно на вершине 
о.эовой гряды с песчаной и отчасти супесчаной почвой. 
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Однако песчаные и супесчаные почвы занимаются и еловыми на 
саждениями, если близко залегает глина или суглинок, или при значи 
тельной примеси к песку глинистых частиц (,,глинистые пески"). 

На заболоченных почвах ель по селяется как на суглинках, та~< 
J.Ia супесях. Здесь все зависит, повидимо:му, от характера органическо
го вещест ва почв. 

Заболачивание в условиях все увеличиваюЧ!ейся ненасыщенности 
основанияz,r.,r гуматной части почвы, ведущее к образованию горизон
тов слабо гумифицировавшегося органического вещества (торфа) с очень 
большой о меннои кислотностью, для ели неблагоприятно. 

Наоборот, второй вид заболачивания, проходящий в условиях пол
ной или значительной насыщенности гуматной части основания.-.ш с сим, 
ной гумификацией органического вещества, не изгоняет ель, а изме

няет только процесс формиров<tния древостоев. 

В даче как раз и преобладает второй вид заболачивания. 
Работы Б. Д. Зайце в а (49) для районов северного края устанав

ливают зависимость расселения сосны и ели от химических особенно
стей почвенно-грунтовых условий. 

Для .всех почв дачи, занятых елью, коэффициент ненасыщенности 
значительно н11же 0,4 и исчисляется для некоторых почвенных раз
ностей, как, напр., 1·орфянисто-подзолисто-глеевой и торфянисто-пере

гнойно-глеегой, в сотых и тысячных долях. С этой точки зрения су · 
песчаные почвы дачи благоприятны для поселения ели, и мы наблю
даем, как под полог сосны везде заселяется подрост ели, при чем 

этот ' подрост появляется в больших количествах и имеет здоро

вый вид. 
Вытеснение ели сосной идет только на торфяно-глеевых почвах и 

молодом торфянике, в центре дачи, в урочище ";3миево болото " . 
Но и здесь, после проведения осушительных канав, мы имеем на

чало обратного процесса. В этом наглядно можно убедиться на мес
те, так как чем гуще сеть канав, тем ель под полог болотной сосны 
заселяется интенсивнее. На некоторых вершинах озовых гряд вдоль 
линии Октябрьской ;к . д. быстрая смена сосны елью произошла вслед
ствие выборочной рубки отдельных толстомерных сосен при проведени,:; 
.железной дороги- и в пос.11едующие периоды. 

На старых планах лесонасаждений можно видеть, как площадь с 
господством сосны к концу каждого ревизионного периода постепенно 

сокращалась. Если на плане 1871 г . сосной закрашено до 70% по
верхности этого квартала, то в 1927 г. насаждений с господством сос
ны выделено только 1,4% от общей площади квартала. 

Типы лиственного леса, как уже указывалось, возник.11и в резуль 
тате сплошных рубок в еловых насаждениях. Здесь мы наблюдаем ти
пичную для еловых лесов "смену пород" и длительное формирование 
новых еловых насаждений. В связи с затронутыми здесь вопросами 
остановимся на вопросе естественного возобновления ели под пологом 
насаждений отдельн.ых типов леса. 

В отношении Калашниковской дачи мы -этот вопрос освещали в 
специальной работе (4), однако полученные материалы в других дачах 
(59), главным образом в северной части Западной области (Петропав
ловской, Крутецкой, Ранцевской, Волговерховской и др.) дают нам воз 
можность несколько глубже осветить этот вопрос с точки зрения есте

ственного развития древостоев и в.11ияния на возобновление ели под 
пологом различных элементов микрорельефа. 

Под пологом еловых друвостоев преобладает подрост в возрасте 
от 6 до 25 лет . 
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Большой процент (28%) 1-2-летних всходов ели обнаружен только 
в типе Pic. oxalidosum. 

Подрост 3-5 лет в большом 1юличестве обнаружен в типах Pic. 
oxalidosum, Pic. myrtilloso oxalidosum, Pinetum vacciniosum и Pic. equi· 
cetoso sphagnosum. 

ЗначL1тельное I<оличество подроста свыше 25 лет обнаружено в 
типах Pic. dryopterioso·oxalidosum, Pic. myrtillosum, Pic. myrtilloso-po
lytrichosum, Pic. dryopterioso· herbosum и- Pic. fontinale. 

Под .материнским ПО)l.огом еловый подрост почти весь угнетен, а 
под пологом сосны развит норJll):ально. Обращает внимание значитель
ное количество мертвого подр.о~та, . зарегистрированное на про
бах R типах Pic. myrnlГoso·oxalidosum, Pic. oxalidosum, Pic. dryopterioso
oxalidosum, Pic. dryopterioso·herbosum и Pic. fontinale. 

Особенно большое количество (65 % ) мертвого подроста ели рб-
наружено на некоторых пробах в типе Piceetum myrtШosum. JI 

Кроме сомкнутости полога на жизнь и развитие подроста б~с
ловно оказывает влияние характер микрорельефа, а также особенности 
почвы или субстата, на к~тором развивается подрост. 

В своих исследованиях влияния микрорельефа на возобновление 
ели под пологом мы расчленили положит~льные элементы рельефа по 
характеру возвышений. 

Об единяя весьма близкие элементы, мм выделили 5 групп: 
1) разрушающиеся поваленные деревья, пни и корни; 
2) корни растущих деоевьев и вал.уны, покрытые подстилкой и мхом; 
3) приподнятые пространства почвы между корнями деревьев в 

виде отдельных бу ·орков; 

4) ровная поверхность почвы. 
5) ронижения 2 почве. 
Общая картина распределения подроста ели в зависимости от 

микрорельефа может быть дана следующей сводной таблицей (20а). 

Та6л. 20а 
-

Распределенле подроста ели в % ' 
1 по 1·руппам микроре..,ьефа 

Наsвание типа леса 
1 

1 1 2 
1 

3 
1 

4 J. 5 Все: 1 
~ 

Pic. myrtilloso-oxalidosum 

: 1 

0,11 7,79 28,81 163,29 100 
1 

Pic. oxalidosum 3,81 6.57 J 15,89 73,52 0,21 100 
J!ic. drypoterioso-oxalidosum . 

· 1 •9,01 4,32 113,34 3,28 0,05 100 
Pic. myrtillosum . 10, 71 8,66 66,48 13,38 0,77 100 
Pic. dryopterioso·myrtillosum 13,77 9,43 59.76 116,78 0,26 100 

Pinetum vaccinioso-myrtillosum 0,19 1,68 5,00 193,13 100 
1 

Pic. myrtilloso polytrichosum 22,42 36,90 
1 

31,311 5,54 3,78 100 

Pic. dry-pterioso-herbosum 1 1 
2,17 100 ' 80,46 1 6,27 ' 11,10 1 

Pic. fontinale 24,20 10.48 53,49 , 11,56 0,27 100 

Pic. myrt-polytr.-sphagnosum 8,95 10,79 66,89 13,29 0,07 100 

' \11,24 
Pic equisetoso-sphagnosum . 1 8,88 17,67 62,29 100 

3. f ~ыщкн II возобноuленне нх 
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Приве,11;енный материал показывает, что наибо:Льшее количество 
ПОАроста в типах Pic. dryopterioso-oxalidosum и Pic. dryopterioso·herbosum 
приурочено к разрушающимся остаткам деревьев. В типах: Pic. dryopte- , 
rioso-myrtillosum, Pic. myrtillosum, Pic. fontinale, Pic. myrtilloso-polytricho -
so-sphagnosum и Pic. equisetoso-sphagnosum, наибольшее количество под
роста приурочено к возвышениям почвы между корнями деревьев или 

отдельным бугоркам, а в типах: Pic. myrtillbso-oxalidosum, Pic. oxalidosum 
и Pinetum vaccinioso-myrtillosum наиболршее количество приурочено, на
оборот, к ровным местам. 

Здесь сказывается влияние характера почвы, ее механического со
става, влажности и химических особенностей. 

Тяжелая глинистая почва первых двух типов не создает благопри· 
ятных условий для заселения ели. Только при наличии микровозвыше
ний из органического субстрата мы можем рассчитывать на интенсивное 

заселение ее. 
... Пос.11едние три типа с легкой, хорошо дренированной суглинистой, 

супесчаной и песчаной почвой дают такие условия, IJpи которых ель 
может хорошо заселяться и на ровных местах, не требуя микровозвы-
шений. · 

Остальные типы по характеру почвы и покрова имеют условия, при 
которых подрост может заселяться не только на микровозвышениях из 

органич. субстра·rа, но и на разного рода повышениях из минерального 
слоя почвы. 

Интересно отметить, что в типах леса Pic. myrtil-polytrichoso 
sphagnosum и Pic. equisetoso-sphagnosum довольно значительный процент 
подроста .зарегистрирован на ровных местах. Это, безусловно, связано 
е наличием мохового покрова, образующего несколько возвышенные по
душки, по которым заселяется ель. 

Это явление замечено не только под пологом леса, но и на откры
тых лесосеках Петропавловской дачи. 

ГЛАВА ВТОРАЯ 

РУБКИ ПРОШЛОГО И ПУТИ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЕЛЬНИКОВ 

Приемы сплоmво-лесосечвых рубок 

• До 1870 г. (первое лесоустройство) рубки в Калашниковской 
даче производились выборочно или котловинами на прииск, главным об
разом вблизи селений. 

С 1870 г. в даче 
были начаты рубки спло
шно-лесосечные, череспо

лосные, при ширине десо~ 

сек 53,3 м {25 саж.) и ши
рине полос в 100-160 .At. 

Направление лесосек 
было принято с востока 
на запад, а направление 

руб1ш- с севера на юг. 
Эти рубки продолжа

лись до 1877 г., после че
го они до 1886 г. были 
заменены выборочными 
рубмми поврежденного во 
время бури леса. 

С 1886 г. были вос
становлены сплошно-лесо 

сечные рубки, продолжав
шиеся до 1893 года. 

В слеАующиА период, 
с 1893 г. по 1905 г., руб
ки были тоже сплошно
лссосечIJыми. 

Ширина ле~осек в 
хвойных была 42,6 м (20 
саж.), при направлении их 
с востока аа запад и на
правлении рубки с севера 
на юг. 

Рис, 7. Ель из по4роста в типе Pi'ceetum myxto 
Примыкание лесосек herbosum. Кв. 36 Калаm. 4ачи. 

было непосредственное, со сроком 3 года. 
В квартале делалось несколько зарубов. 
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Кроме этих рубок, в хвоино-лиственных насаждениях производи

лась выборка лиственных пород, главным образом березы. 
В последний период, с 1905 г. по 1927 г. , рубки в даче были 

приняты тоже сплошными лесосеками шириной 42,6 .llt (20 саж.) в ело
вых; 53 м (25 саж.)-в сосновых и 106 м (50 саж.) в лиственных насаж-
дениях. 

Направление лесосек, по сравнению с предшествовавшими периода

-------~--
,,: . 

. • . ., . ' 

ми, было изме· 

нено и принято 

с севера на юг, 

пр и направл~· 

нии рубки с вос
тока на запад. 

Минималь
ный сро1< при

мыкания для 

хвойных по су

ходолу был при
нят в 3 года; 
для хвойных по 
болоту-5 ·лет, 
а для листвен · 
ных- 1 год. 

Примыка
ние везде было 
непосредствен

ное . 

Необходи Рис. 8. Еловое иасацеиие 20 лет, появившееся на старой пашне 
Кв. парт. Тиu. леса: Piceetum oxal. myrt. мость вырубки 

образовавшихся полос и кулис, а также значительный ветровал за· 
ставили усилить темп рубки с увеличением ширины лесосек. По~тому 
лесосеки брались самых разнообразных размеров, от 42,6 до 1:,0 м. 
Сроки примыкания сокращались до 1 года, при назначении в рубку 
остающихся полос вследствие нескольких зарубов, сделанных ранее в 
кварталuх. 

Рубки же последних (после 1927 г.) лет заключались главным 
образом в выборке оставшихся полос. 
· С переходом на рубку сплошными лесосеками, в даче были на:~а· 
ты и практиковались до последнего времени проходные рубки, путеN 
которых были выбраны из насаждений значительные запасы древесины 

Так, например, в последний период проходные рубки проводилис 
уже на 14 % покрытой лесом площади. 

Рубка проводилась в зимние периоды. 
Очистка лесосек производилась с.жиг~ нием сучьев в кучах. 
Для пастьбы скота лесосеки в большинстве случае!i закрывались, 
Пастьба скота в последние годы достигла больших размеров из 

период с 1924 по 1927 г. проводилась в среднем на 56 % общей плаща 
ди дачи. 

Пути возииквовевия ельввков 

Все разнообразие формирования еловых насаждений дачи можн 
свести к трем путям (4). 

Первый путь ато - постепенное возникновение ельников из под 

роста или в результате естественного процесса смены старого поколе 

36 

11ия новым или же вмешательства человека с выборочными и котловин- (Ч 
ными рубками на прииск и проходнь1ми рубками последнего периода. 

Из имеющихся к настоящему времени в даче наса1!$д~ний этим пу· 
тем, надо полагать, т:>зникло 3000 с лишним ia, или 46 % покрытой ле• 
со.м площади. 

Ельники этого происхождения отличаются крайней разновозраст
яостью (рис. 7). 

Как показали наблюдения, амплитуды колебания возраста отдель· 
яых деревьев насаждений чрез

вычайно разнообразны, но все 
же заме-тна некоторая зависи

мость их от условий местооби 

тания. Вwдно, что, с переходом: 
от почв подзолистых к почвам 

полуболотным и болотным, эта 
амплитуда возрастает, хотя и 

нигде не делается рав~ой воз

расту насаждений. 

Периоды появления основ
ного количества деревьев насаж· 

дений, как показали анал~эы 
пней на лесосеках, тоже воз
растают с ухудшением ус,, ове:-r 
:местообитания. 

Второй путь возникновения 
ельников связан с так называ

емой сплошной "мин~рализаци · 
ей почвы" на небольших п. ,о · 

щадях пашни, выемок, канав и 

пожарищ. 

· Основной особенностью 
этих ельников являются одао

возра:стность, высокая полнота , 
и чистота древостоя (рис. 8 и 
9). 

Этот процесс возникнове
ния еловых насаждений в ус

ловиях дачи наблюдается, глав

Рис. 9. Сосняк-брусяичнюс Сплошной 
еловый самосев после пожара. Кв. "парк". 

ным образом, в типах групп Hylocomiosa (зеленомошников). 
В условиях большого увлажнения, даже при полной минерализа

ции почвы, заселение ели идет весьма медленно. 

Примеры такого массового появления ели наблюдаются в даче 
весьма редко, и пло адь насаждений, возникших этим путем, чень не
значительна. 

На1юнец, третий путь восстановления еловых насаждений связан 
со сплошными рубками и идет, в большинстве случаев, через смену по
род. 

Общие _резуль'l'аты сплошво-лесосечвых рубок 

Об общих результатах применения сплопiно-лесосечных рубок в 
различные периоды хозяйства можно судить по распределению площа
Аей, покрытых и не покрытых лесом, а также занятых отдельными дре· 
весными породами. 

Это распределение площадей представляется в следующем виде ·: 
37 
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Та6.л. 21 

Лесная ~лощадь J:!.~лес~а~ощць 
г ОД 

·ПоRры- Не ~ по-
Зем. угоА- НеуАобн. Всего Примечание 

уч ета тая лесом Rрытая 
в 1а в 1а 

93 18 

19 

19 

05 

27 

в 1а 

' 
7 674 

8 258 

6 738,2 

лееом в 1а 

1 
345 

232 

1485,4 

--- -

324 704 

262 205 

2J5,1 18,3 

1 

-- -

9 047 1) в- uослеАВИЙ перио 
1 
д 

590 1а исключено из лес 
9 047 яого фонда 

2) Из 1485,4 и не по 
8 457 Rрытой лесом: площад и 

приходится: на необле 
сив. лесосеки-1225,4 1 а. 

прогалины - 156 1а, АО 
роги и просеки-103,81 

• Таким образом, непокрытая лесом площадь к концу первого пери
ода составляла 4,3%; к концу втqрого - 2,8% и третьего -18,1 % от 
л есной площади. 

По породам: и возрасту покрытая лесом п.л.ощадь в отдельные пе
риоды хозяйства распределялась: 

1 

ГоА 

у<tета 

1 1905 

1927 

1 

Та6.л. 22 
-

Возраст --
8 Поро- о о о о о , о о о о о С<1 с<> ..,. >{) <О 

1 

t- со а, ..... 
о Итого Все - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ..... 

рОАЫ 
1 ___, ___, ___, ..... ..... ..... ..... ..... ..... = ..... ..... С<1 с<> """ 

>{) <О t- со а, <> 

го 

1 1 
Хвойв. J 328 298 920 1295 1 752 1153 5 710 8 25 

л •• J ,0,1256 
1 

246 1946 -1 - 1 
- 1-353 1 312 ::- - 2 548 

1 1 

Х••й•- 1 218 7 1 360 

1 

523,9 701,8 1 211,0 . 1151,6 4167,0 6 73 

1 1 1 

1 
-1- - 1- ,2 571:0 Листв. ,9.97,у66,О j 283,8 292,71133,7197.1

1 

- -

8.0 

Примечание. Лиственные породы свыше 60 лет вошли в графу 
~51 - 60". 

Более подробное распределение к 1927 г. покрытой и непо~ры
той лесом площади по породам и покрытой лесом площади по возрасту 
отдельных порсд дает следующая таблица (№ 23). 

Примечание. Кла.сс возраста хвойных - 20 лет, 
~ " л-вствен. - 10 " 

К 1905 г. хвойные насаждения составляли 69,1 % покрытой ле· 
сом площади и 67,2 % всей лесной площади, при площци ,рубки в 696 
1.а (за период 1894-1904 гг.). 

Лиственная лесосека составляла около 30 % . Непокрытой лесом 
площади к 1905 г. зарегистрировано 232 1.а, которая состоит в боль· 
шинстве из прогалин, постепенно зарастающих, так как к 1927 г. пло· 
щадь их исчислена в 156,0 ia. 

Молодняков лиственных в возрасте до 10 лет к 1905 г. име• 
лос1> 405 ia, а хвойных в возрасте де 20 лет - 328 1.а. 
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Таким образом, можно полагать, что вырубленные пл·ощади . за 
этот !Iериод возобновлялись почти полностью, но главным образом ли
ственными породами. 

К 1927 г. хвойные насаждения составляли 61,9% покрытой ле
сом площади и 50,6 % всей лесной площади, при площади рубки (за 
период с 1906 по 1927 гг.) в 1954 ia хвойных и 956 ia лиственных 
насаждений, а всего 2910 ia. 

Не облесившихся лесосек к 1927 г. зарегистрировано 1225,6 ia. 

Хвойных молодняков (от 1 до 20 лет)- 218 ia, из них ельников-191,9 
ia и сосняков - 26,8. 

Лиственных молодняков · (от 1 до 20 лет) зарегистрировано 1763,7 
ia, из них березы 1246.4 га, осины- 108,0 ia и ольхи - 409,3 ia. . 

Всего молодняков в возрасте до 20 лет зарегистрировано 1981,7 ia. 
Исходя ИЗ площади рубки в 291 О ia и площади не облесившихся 

лесосек в 1225,6 ia, следует указать, что, повидимому, часть молодняков 
площадью до 300 ia, появилась ва площадях вырубленных до 1905 / 
(ель и отчасти лиственные) п инвентаризирована в пределах первых 
классов вследствие неточности в определении возраста. 

Таким образом, площадь молодняков появившихся на лесосеках по, 
следнего периода, исчисляется в 1684 1.а. 

Имея в виду, что лиственных было вырублено 956 1.а, а площадь 
вовсе не вФзобновившихся ле;-осек лиственных 218 ia (23 % ), можно пред
положить, что остальные 77 % площади (738 ia) лиственными возобно-
вились. . 

Вычтя эту площадь из обЩей площади молодняков, мы получим 
площадь хвойных молодняков и лиственных насаждений, сменивших 
хвойные. 

Эта площадь исчисляется в 946 ia. 

Таким образом, в отношении хвойных имеем, что из вырубленных 1954 
ia не возобновилось вовсе 1007 1.а, или 51 %, а остальная пл0щадь возоб
новилась главным образом лиственными, так как общая площадь хвой
ных и сменивших их лиственных равна 946 1а, а молодняков с господ
ством хвойных до 20 лет у нас зарегистрировано только 218 ia, при 
чем ~асть из них безусловно появилась на лесосеках до 1905 г. 

Приведенные результаты соrюставления таксационных матери
алов для ряда периодов хозяйства в даче дают право сделать вы

, вод о неудовлетворительном естественном возобновлении в последний 
период вообще и в отношении ели-в частности. 

Имея однако в виду, что в последний период дорубались главныl\{ 
образом кулисы и полосы, и была значительно увеличена скорость руб
ки как за счет уширения лесосек, так и за счет сокращения сроков 
примыкания, этот общий вывод об естественном возобновлении нельзя 
распространить на все условия и со qетания этих условий с отдельными 
элементами сплошной рубки. 

Дальнейший тщательный анализ результатов применения в даче 
sтой рубки и имеет в виду дать выводы о ходе естественного во
зобновления ели в связи со смена.и пород, применительно к отдельным 
типам_ леса и в зависимости как от отдельных элементов рубки, так 
и целого ряда дополнительных условий. 

Отдельно разрешается вопрос об ИЗ!l(енении травяного покрова, и. 
отмечаются связь, двустор9нняя зависимость и влияние его на естест
венное возобновление, опять -таки применительно к типам леса. 

Г ААВА ТРДТЬЯ 

ЕСТЕСТВЕННОЕ ВОЗОБНОВЛЕНИЕ ЕЛИ И СМЕНА ПОРОД. 
В РЕЗУЛЬТАТЕ СПЛОШНОЙ РУБКИ 

Методика работ 

Для детального изучения естественного возобновления, в связи 
с изменением и развитием травяного покрова в результате сплошной:' 

рубки еловых насаждений, были взяты, как основа, кварталы централь
ного массива: 83, 75, 76, 77, 86, 95, 97, 104, 105, 110, 111. 

Дополнительно материал собирался и в ряде других кварталов. 
Кварталы подбирались с таким расчетом, чтобы они представили 

все условия местообитания и лесосеки разных возрастов, дающие 

сочетание различных элементов сплощной рубки. Исследованные леса· 
секи представляли результат сплошных рубок всех трех периодов. Во
зобновление учитывалось на ленточных пробах, закладываемых поперек 

лесосек. 

Ширина лент в большинстве случаев была 10 м. Часть лент зало-
11,ена шириной в 2 м. 

Поперечные лавин, делящие ленты на ряд мелких площадок, бра-
лись через 2 м. . 

На лесосеках неправильной формы и значительной 'площади ленты 
закладывались крестообразно. Ленточные пробы закладывались после 
тщательного осмотра лесосек, в средних условиях. 

Дополнительно к ленточным пробам на старых лесосеках закла· 
дывались пробные площадки прямоугольной формы, величиной до 1-000 
кв . .llf, 

Всего было заложено ленточных проб площадью 16 690 кв. м. и 
прямоугольных проб площадью до 6000 кв. м. 

Описание велось по форме, рекомендованной проф. В. В. Гуманом 
в работе "Методика изучения естественного возобновления", с дополне
нением граф о возрасте и диаметре для характеристики лиственных. 

Возраст ели и сосны определялся по мутовкам и в большинстве 
случаев поверялся счетом слоев у шейки корня. Возраст лиственных 
определялся счетом слоев моделе:й от каждой группы, по высоте раз
нящейся на 10 см. 

Отдельно учитывался и ~носился в ведомости подрост. В0зраст 
его определялся, главным образом, счетом слоев. 

Травяной покров описывался в целом для всей лесосеки, а также 
отмечалось изменение его вдоль ленты на каждом мелком участке 
пробы. 
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Описание травяного покровам.я всей лесосеки производилось на 
пробах в 2 ара, f!риуроченных к серединам лесосек. 

Кроме лесосек, на которых учитывалось возобновление, травяной 
покров изучался на , 20 постоянных пробных площадях (3 года) и цело" 
ряде проб, заложенных на других лесосеках. 

Всего было обработано 94 пробЬI. Кроме общего описания покро 
ва, на пробах производился учет процента встречаемости по методу Раун• 
кизра, залож-ением 25 площадок м2 • 

Степень покры'l!ия (господства) определялась по методу Друде. 
В зтот метод вкладывалось понимание, в котором он рекомендуется 
проф. Сукачевым (5) . 

Кроме "живого" покрова, изучался и "мертвый" покров .как дл 
всех проб в целом, так и АЛЯ .мелких участков ленточных проб. 

Несмотря на изученность геологического строения, рельефа, почв 
и типов леса ао даче, для каждой пробной площади изучались услови 
местообитания. 

Характер срубленных и примыкающих стен леса устанавливалс 
или по оставшимся полоса1\1 леса, или же по таксационным материалаы. 

Элементы сплошной рубки устанавливались как в ·натуре, так 
по архивным плановым материалам. 

Прежде чем перейти к анализу полученных материалов и соот 
ветствующим вывоАам, необходимо остановиться на основных факторах 

обуславливающих естественное возобновление ели на лесосеках сплош 
ной рубки. 

Условия возобновления ели при рубках сплоmиыми 
лесосеками 

Источниками· семян при сплошной рубке являлись предстоящи 
стены леса, примыкающие к лесосекам или с двух пли с одной сторон 

Сроки непосредственного примыкания чрезвычайно разнообраз 
и · колеблются от 2 до 40 лет. Средний срок примыкания с запада_раве 
6 и 4 годам, с востока 4 и 7 годам. 

Следовательно, с постепенным движением рубки стены леса у даля 
ются от первоначально заложенной лесосеки весьма медленно. 

Направление лесосеки почти совпадает с направлением господе 
вующих ветров, так- как число наблюдений и сумма скоростей 
мальны для ветров SSw. 

Годы обильного плодоношения ели за последние 30 лет определя 
лись применительно к методу Л о к а р и (6), по ступеням возраста естес 
венных молодняков, возникших на пашнях по~ле пожара, под полого 

сосновых насаждений, вдоль канав и карьеров железной дороги. Пол 
ченные материалы корректировались показаниями местных сторожило 

из лесной стражи и некоторыми записями в данном и ближайших ле 
промхозах. , 

Урожайными 1 годами для е.11и в условиях Калашниковской дачи, на 
до полагать, были годы: 1904, 1909, 1914, 1919, 1923 и 1927. 

Количество еловых семян, которое может быть дано насаждение 
в урожайны~ годы, огромно. 

Так, по данным Фомиче в а (8), урожай семян в еловом насажд 
нии IV кл. возраста, 1,0 пол., I бонитета опред,елялся на 1,1 га 16 мл 
всхожих семян (из общ. колич. в 23 млн., весом 98,444 1t1.). 

1 ГоАЬI средних, хороших и очень хороших урожаев по 1<J1.ассиф. Б . Г. К а 
пер а (7). 

42 

Примерный подсчет Я цен к с, (10) дает на десятину 60-80 кг. 
По данным . А. И. Страто.новича и Е. П. Заборовсr<ого 

(9), насаждение из 10 Е БОС и С, 80 лет, с полнотой 0,93 и сомкну
тостью полога 0,62, III бонитета дало на 1 1.а 4,4 млн. всхожих семян 
(из общ. количества в 7,3 млн., весом 34,8 к~р.). 

По Аанным Тимофее в а (11), в Брянском опытном лесничестве. 

в 1914 r.урожай = 77,6 к~.· 
Имея в вJJду, что примыкающие к лесо~екам насаждения в боль

rоинстве случаев были м~еньшей полноты и бе!>льшеrо возраста, все 
.же надо сказать , что запасы семян ели в урожайные годы были ог-
ромны. 

- Дополнительное количество семян давалось единичными оставши-

:мися на лесосеках деревьями. 

Надо полагать, что опушечные деревья насаждений и отдельно сто
ящие плоАоносили чаще, и некотqрое количество семян было и в неу• 
рожайные годы·. 

Это обстоятел;,ство поАтверждает возраст подроста на .лесосеках. 
Как nоказам,1 наблюдения, опадение семян иногда весной задержи• 

вало.сь, и семена, попадая в неблагоприятные в отношении влажности ус· 
ловия, прорастали только в следующем году. Так, например,. часть се
мян от урожайного 1927 г. дала всходы только в 1929 г. 

Несмотря на значите-{\ьную скорость рубки в некоторых кварта
лах, обсеменение вырубок еловыми семенами, надо полагать, было до
статочным, так как еловые семена, как известно, распространяются лег

ко и на далекие расстояния. 

Как поТ<азал· целый ряд русских и заграничных исследований гуму-
совый покров еловых насаждений представляет по морфологическим 
признакам в большинстве случаев "грубый" гумус 1 иварьирует в 
зависимости от состава образующих его насаждений и почвенно-грунто-
вых условий. . u 

Так, по исследованиям В. Гул и с а ш вил и (12), гумусовыи п?.-
кров еловых лесов Северо-Западной области, являясь "грубым гумусом , 
имеет в то же время кислую реакцию (по Трене л ю), так как активная 
кислотность колеблется от РН = 3,5 до РН = 3,4. 

По его данным, примесь осины уменьшает кислотность гумуса до 
РН = 5,7, но У»-Удшает его физические свойства, и наоборот-примесь 
березы улучшает е,го физические свойства и уменьшает кислотность 

до PH=S,6. 
Примесь лиственных пород: 1{лена, липы, черемухи,. и живой ~ок

ров из широколиственных трав придают гумусу в типе P1ceetum frut1co
sum характер мумя и уменьшают кислотность до РН = 6. 

При избыточном увлажнении физические свойства гумусового по
крова ухудшаются, и увеличи11ается их кислотно<;_ть. 

Исследования проф. Степ ан о в а (13) дают близкие выводы в 
отношении химических свойств гумуса и изменения их с изменением ха· 

рактера насаждений. 
В условиях дачи, при наличии избыточного увлажнения глинистых 

почв, обладающих весьма значительной влагоемкостью, имеются все ус
ловия для образования кислого и грубого гумуса в насаждениях . . 

И, несмотря на некоторую нейтрализацию верхних горизонтов почв 
известью, все же ясно заметно постепенное увеличение мощности гуму
сового слоя, достигающего на тоJ>фянисто-перегнойно-глеевых почвах 
22 с.и, при чем с увлажнением почвы роль гумифицирующегося мате-

1 По 1<лассифи1<ации Г. е с се А ь м ан а. 
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риала все больше и больше остается за травяным покровом, который 
увлажнением делается все более обильным. 

' / 
с. Вредное же влияние повышенного содержания влаги в почве на 

развитие растений, как известно, связано главным образом с затрудне
в нием газообмена, необходимого для дыхания корней. Сплошные рубки при указанных выше климатических условиях 

даче в общем ведут к разрушению "грубого гумуса" . 
Если разложение идет очень интенсивно в типах группы Hylocomi• 

osa, то оно будет иным в типах леса групп Herbosa, Polytrihosa и Sphag
nosa. Здесь разложение затруднено избыточньхм увлажнением, и мы мо
жем уже наблюдать элементы заболачивания. 

Кислотность гумуса в первый год после рубки насаждения безу
словно имеет некоторое влияние на прорастание семян ели. 

По данным Бал а ш ев а (14), реакция РН = 3,5 еще не создает 
угнетения для прорастания семян ели, но Jfce же, надо полагать, не

сколько задерживает это прорастание, та~< как оптимум прорастания ·зна• 

чительно выше (между РН = 4,5 и 6,5). Те же самые ВЬIВоды дает и 
Денглер. Оптимальная среда в кислом районе, по его данным, характе
ризуется РН = 5,4. 

Большое значение оказывают физические свойства гумуса. 
Чем он плотнее, тем, конечно, условия для прорастания семян и 

развития самосева будут хуже. С этой точки зрения особенно высту
пает роль гумуса, образова1tшегося в насаждениях ~о значительной при
месью осины. По исследованиям Стр ат о но.в и ч а (15), участие оси
ны в составе насаждения свыше 2 единиц уже понижает возобновле• 
ние ели под пологом, и, наоборот, некоторая примесь березы его по· 

вышает. 

Исходя из характера образуемого гумуса, надо полагать, что при
месь к ели ольхи условий для возобновления не ухудшает. 

В исследуемых кварталах щ1чи рубились почти чистые насаждёния. 
Береза и осина больше 0,2 не примешивались. Примесь осины до 

0,2 очень редка. Чаще осина имела примесь от 1 до 0,1 . 
Черная ольха примешивалась в некоторых случаях до 0,4. 
Сосна имела только единичную примесь. Таким образом, в некото

рых условиях, в первый год после рубх<и, гумус мог препятствовать во• 
зобновлению ели, и, наоборот, в процессе разложения гумуса могло 
быть такое состояние ег0; когда верхний, рыхлый нейтрализовавшийся 
слой мог представлять из себя лучший субстрат для прорастания и 
дальнейшего прозябания ели. 

Из других факторов, обуславливающих характер естественного во· 
зобновления на лесосеках сплошной рубх<и, следует отметить уплотнение 
почвы вследствие беспрепятственного влияния атмосферных деятелей, 
солнечных лучей и уменьшения содержания гумуса. 

В связи с уплотнением почвы уменьшается скважность, как обща 
так и некапиллярная; уменьшается воздухоемкость, и увеличивается 

влагоемкость. 

В условиях дачи такое уплотнение почвы особенно наблюдается 
после вырубки в типах Pic. oxalidoso dryopteriosum и особенно Pic. dry· 

• opteriosum. 
На вырубках, в условиях местообитания этих типов, после дождя, 

влага долгое время не просачивается в почву, заполняя впадины. 

Особено си1.ьно уплотняется здесь почва при пастьбе скота. 
У читывая J{Оличество выпадающих осадков и особенности почвен· 

но-грунтовых условии дачи, следует указать, что влага в общем имеет 

ся в избытке. 
Поэтому, в условиях местообитания типов леса из групп Herbosa 11 

Polytrichosa в даче, при сплошных рубх{ах наблюдается значительное уве· 
лнчение влаги на лесосеках и даже заболачивание их. 
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Очень наглядно видно влияние избытка влагц. затрудняющего ды· 
хание _корней всходов ели, в опыте, заложенном Де к ат о вы м (16), с про
ращиванием семян ели в сосудах на суглинистой почве с разАичной 
степенью увлажнения. 

Приведенная ниже таблица (24) указывают на это влияние. 

Таб.л. 24 

1 Влажность почвы 
1 Число проросших семян 
в % ~ от колич. высеян. 

1 

Группы 1--- -
в % % от в % % от Способ посева 

1 сосудов абсолютно максималь- 1Через 30 дн . Через 50 АН· 
сухого веса ной влаго- 1 после посева после посева 

ПОЧВЬI е1ошости --
1 20 1 33 3 4 ) 

2 40 66 --30 38 1 При посеве се-
г· -••вор•••· 

3 60 100 39 43 сти почвы без за-
АеЛКИ 

4 100 166 4 5 
1 

1 
5 

1 

60 100 1 6 При :мелкойза· 

1 делке 
1 

Из этого опыта видно, что при влажности почвы= 2/ 3 максималь
ной влагоемкости (II- группа) прорастание семян еще ШJЮ нормально 

Температурные условия на лесосеках сплошной рубкn, как изве
стно, совсем иные, чем под защитой полога леса. 

Не останавливаясь на целом ряде выводов по этому вопросу, еле· 
дует отметить температурные наблюдения, произведенные в Сивер
ском лесничестве Декатовым, которые, по свидетельству проф. Ткачен
ко, ,,показали, что ночные минимальные температуры на середине 65-
метровои лесосеки были всегда ниже, чем под пологом еловых древо
стоев 130 л. возраста (с примесью лиственных), редн. полн. 0,7, в ти
пах с преобладанием в покрове черники и кислицы". 

Разница минимумов в вегетационный период 1928 г. в осенние но· 
чи достигала 7° - 8° С. 

В 1928 г. в июле месяце, когда под пологом старого леса и даже 
в метеорол . будке замо_Р.озки не были отмечены, на середине лесосеки 
темn~ратур~ в течение йюля месяца опускалась пять раз, падая до- 2° 
и - 2,7°. 

Непосредственное влияние заморозков на возобновление ели ска· 
зывается главным образом в побивании концов молодых побегов и зна· 

чительно реже в побивании всходов. 

Значительно чаще сказывается влияние заморозков -в выжимании 
корней всходов ели из почвы . 

Так, по данным Д е к ат о в а (16), при обнажении суглинистой поч
ве в ми:кропонижениях всходы совершенно выбрасывались при замерза · 
нии и оттаивании почвы, на микроповышениях выдергивались с обры
вом корней лишь частично в первый год, когда сеянцы не успели доста
точно укорениться. 

По его данным, слой 
от гибели всходы в местах, 

подстилки в 3 - 4 см уже предохранял 
где не была обнажена почва перед посевом. 
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' Изменение световых условий, возможность прямого нагрева солн-
цем поверхности лесосеки , '!'Оже являются факторами, препятствующими 

появлению ели на лесосеках сплошной рубки. 
Ряд наблюдений показывает, что как сильное отенение, так и 

сильное освещение отрицательно отзьщаются на развитии подроста. 

Из работ Л ю б им е н к о (17) следует, что ель, _как растение, 
вырабатывающее большое количество хлорофилла, требует более сла
бого освещения для получения максимального прироста сухого ве- · 
щества. , 

Сильный нагрев поверхности почвы на открытых лесосеках часто 
приводит к ожогу коры у ели близ корневой шейки. 

Наконец, на некоторых почвах, при быстром разложении подстилки, 
поверхность почвы, лишвнная ее, может весьма сильно высыхать, и всходы" 

ели могут поги9нуть уже от недостатка влаги. 

И, наконец, чрезвычайно ·важным фактором, обусловливающим ус
пешность возобновления ели, является живой покров. 

Вопросу изме_нения живого покрова н~ лесосеках сплошной рубкщ 
в ельниках дачи посвящена дальше особая глава; здесь же необходимо 
отметить 9сновные моменты его развития и влияния. 

Как показывает ряд исследований, развитие живого покрова на 
лесосеках сплошной рубки зависит, главным образом, от степени раз
вития его под пологом вырубаемых насаждений, условий местообитания: 
быстроты возобновления на лесосеках хвойных и лиственных и, nови
димому, величины вырубаемых лесосек. 

На свежих почвах из-под леса соз4аются для растительности: 
весьма благоприятные условия благодаря рыхлости, влажности и в~об
ще плодородию этих почв. Так, по исследованиям Хитро в о (18), в 
Тульских засек_ах в первые годы после рубки насаждений разрастают
ся г лаввым образом лесные формы, существовавшие ранее, напри ер: 
сныть (Aegopodium Podagraria), гравилат городской (Geum urbanum), 
пролеска многолетняя (Mercurialis perennis), сочевичник весенний (Orobus 
vernus), медуница лекарственная (Pulmonaria officinalis), фиалка удиви
тельная (Viola mirabllis), ландыш (Convallaria majalis), и др. Затем к 
ним постепенно присоединяются сорные травы, занесенные ветром, нап

ример: осот полевой {Sonchus arvensis), татарник полевой (Cirsium arven
se), полынь (Artemisia), r-.1елколепестник (Erigeron), крапива (Urtica) и др. 
Пришлые растения п степенно вытесняют лесные, которые остаются 
под молодой порослью. 

По~ле сорняков начинает заселяться луговая растительность как. 
например, вейник (Calamagrostis), полевица {Agrostis), луговик (Aira), 
овсяница (F estuca) и др. 

Луговые растения размножаются не только семенами, но и корне
вищами, и быстро захватывают площадь лесосеки, вытесняя сорные 
растения. 

Задернение вырубок сохраняется надолго в насаждениях чисть1х, 
где нет поросли, и, наоборот, там, где она появляется, по мере разви

тия ее и смыкания, злаки начинают исчезать, не вынося отенения. 

Тогда они заменяются прежней растительностью, бывшей ПОА пологом 
леса 

Исследования Петр о в а (19) показывают зависимость травяного 
покрова в отношении мощности развития и состава от характера почвы, 

На песчаных почвах Нарвской дачи в состав покрова входило 
только 36 видов, тогда как на супесчаной- 65, а на глинистой - 85. 

На песчаных поqвах растительность очень слаба. Главнейшими. 
представителями являются: 
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Vaccinium Vitis idae3. 
Arctostatphylos Uva ursi 
Calluna vulgaris 
Calamagrostis epigeios 
Aira flexuosa 

Брусника 
Толокнянка 
Вереск обыкновенный 
Вейник обыкновенный 

. Луговик извилистый и др. 

Из мхов - Hypnum, Polytrichum communec. 
На супесчаных почвах в первый год после рубки насаждения растут; 

Majanthemum Ьifolium 
Convallaria majalis 
Melampyrum pi:atense 
Ledum palustre 

Майник двулиСТНf?IЙ 
Ландыш 
Марьяник лугововой 
Багульник болотный 

Из мхов - Hypnum, Polytrichum commu-ne. 
На второй год появляются из злаков: 

Aira caespitosa и flexuosa 
Р otentilla Т ormentilla 
Solidago virS!a aurea 
Leontodon autumnalis 

Луговик дернистый и ИЗВИЛИСТr 

Лапчатка лесная 
Зола.тая розга 
Кульбаба осенняя 

На т ре т·и й год появляются новые представители: 

Calamagrostis epigeios 
Achillea millefolium 
J:!1ragaria elatior 
Rubus saxatilis 
EpiloЬium angustifolium 

Вейник обыкновенный 
Ть1сячелистник обыкн .• 
Земляника высокая 

Костяника 
Иван- чай и др. 

На четвертый год количество злаков заметно увеличива

ется. 
На пятый rод они уже господствуют. Исследование К о с т и-

н а (20) в дачах быв. Олонецкого уезда, приуроч~нное, главным обра
зом, к подзолистым суглинкам, в общем подтвердило х?д изменения жи
вого покрова, с тем только различием, что злаки появлялись сразу после 
оголения почвы. Дальнейшие изменения в составе покрова на вырубках 
б. Олонецкого у. связаны с появлением лиственных и смыканием 

полога. 

По наблюдениям Ш о ль ц а-фон-А ш ер с л е б е на (21), на лесо-
секи с ' первого же года ПОШ\дают семена. злаков и высокостебельчатых 
теневых трав. Теневые травы, после вырубки, в пер.6ые годы только 
усиленно разрастаются, скрывая под своим пологом весьма слабые, 
первое время, всходы злаков и легкосеменных, древесных лиственных 

пород. 

Теневые высокостебельчатые травы не могут задерживаться долго, 
и часто на второй год уступают свое мес.то быстро растущим мягким 

лиственным породам. 

Тогда злаки, не успев окрепнуть, отступают. Согласно вывода 
проф - Степ ан о в а (13), после рубки еловоРо леса 70 лет с ед. при
месью сосны 120 - 140 лет, сомкнутостью полога 0,6, живой покров на 
лесосеке даже к концу первого года изменяется в сторону задер

нения. 

Через четыре же года произошла резкая замена разнотравья 

злаками. 

Приведенная им таблица наблю_дений иллюстрирует это. 
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Число эквекпляров ПОА 
пологом леса 

Табл. 25 
Быстрота втого процесса, характер и поря,1tок смены отдельных 

Число э1<.зе111пляров ва стадий зависят пrежде всего от условий местообитания и быстротЬI 
N'o.№ лесосеке »озобновления древесных пород. 

Название трав 
пп . 1924 1928 192_4_1 1928 

!I Не:-,~аловажную роль играет и ПQлнота насаждения, дающая воз-
можность проникновения под полог сорняков и злаков. 

Необходимо дальше отметить ту ~ависимость, которая существует 
между возобновлением вообще и , в частности, ели от живого покрова 
на вырубках. 

1 

1 1 

2 

~ 

4 

5 

в 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 ' 

15 

16 

Galeobdolon luteum . 

Oxalis Acetosella . 

CaJarnag1·ostis arundinacea 

Majanthemum bifolium 

Agrostis alba . • • . . 

Deschampsia caespitosa 

Роа pratensis , . 

Роа palustris . 

· Carex 1eporina 

Carex pilosa . 

2 

48 

29 

17 

6 

4 

4 

3 

84 

78 

46 

32 

6 

18 

6 

15 

8 

8 

2 

5 

5 

32 

15 33 

98 337 

13 17 

969 

472 

27 

95 

13 

72 

1 24 

3 44 

9 9 

20 4 

13 

По наблюдениям К о ст ин а (20), сорная растительность на подзо
листых (суглинистых) почвах, препятствуя обсеменению вырубок, губит 
та:<же и те всходы, которые являются до срубки насаждения и сохраня
ются при разработке его. И наоборот, сорная растительность вырубок 
песчаных почв не только не препятствует обсеменению, но даже бла

гоприятствует ему. 

То в ст о лес, на основании исследования влияния живого покрова 
на естественное возобновление ели в Охтенской даче (22), делает только 
одно заключение, ,,что при густой траве 1-и 2-летних елочек гораздо 
меньше, чем 5-б · летних и старше". Ник_акой иной зависимости возоб 
новления ели от характера покрова он не выявил. 

Однако, он все же приходит к выводу, что безусловно вредное 
~лияние травянистого покрова на возобновление заключается: 

а) в том слое сухой травы, который из нее образуется; 
6) в густой корневой системе, препятствующей нормальному раз

витию корневой системы всходов; 
в) в некотором отенении и угнетении всходов, помимо механического 

задавливания и задушения их. 

О вредном влиянии корневой системы травяноrо покрова говорит 
и проф. Толь с кн й (23), при чем вредное влияние травяного покрова 
особенно злаков) выявляется в иссушении верхнеr-о горизонта почвы. 

И, наконец, травяной покров обусловливает понижение температу
ры воздуха над своей поверхностью. 
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Trientalis europaeum 

Veronica Chamaedrys 

Asarum europaeum 

Luzula pilosa . . . 

Dactylis glomerata 

EpiloЬium angustifolium . 

А juga r eptens . 24 

1 

9 

4 

4 

6 

Результаты наблюдений Люб о слав с к ого (24) показали, что 
разница минимальных температур на поверхности травяного покрова (вы-

~ ~отою 25 см) и поверхности почвы под ним достигла 5°. 
7 5 

4 8 

18 

19 

20 

21 

Stellaria Holostea . 

Convallaria maj11\is 

Phleum prat ense 

Наблюдения обнаружили на поверхности травяного покрова замо
юзки и замерзание капель воды, в то время как· температура во.здуха 

~а пов~рхности почвы под _травяной растительностью не опускалась 

8 ,1 11иже О С. 

22 1 

23 

Galium Mollugo 

Solidago virg1;1 aurea 

Erynqium planum . • 

1 

3 

5 7 

2 

2 

Наряду с отрицательными влияниями травяного покрова на возо
рповление ели имеет место, как показали исследования, и положитель• 
Jloe влияние его в отдельные фазы развития на лесосеке. 

Т о в ст о л е с (22) в своих выводах указывает на благотворное влия
ис кипрея (Epilobium angustifolium), препятствующего появлению злаков. 
Ш о л ь ц - ф о н - А ш е р с л е б е н (21) указывает на защиту ело

ых всходов высокостебельчатым травостоем. 

Я цен к о (10) говорит о положительном влиянии на возобновление 
ли покрова из широколиственных трав. ' 

Проф. Т к а ч е н ко (25) указывает на случай появления в типе ель
покрова на И:<а-кисличн;iка после огневой очистки большого количества самосева 

Кроме того, единично на лесосеке в 1928 г. встречались: Viola са· 
nina, Raпunculus auricomus, Geranium pratense, Cirsium arvense, Hypericum 
perforatum и др-

Таким образом, общая картина развития травяного 
сплошных вырубках представляется в следующем виде. 

По срубке насаждения ,травяной покров, имевшийся под пологом 
насаждения, с той или иной быстротой заменяется сорняками и злаками, 

По мере возобновления лесосек сорняки и злаки начинают отсту· 
пать и постепенно сменяются типичными представителями лесной 
флоры. 
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свыше 300 ООО на ia) ели под защитой кипрея. 
Влияние мохового покрова на возобновление ели стоит в связи с 

го характером. 

Т о в с т о л е с (20) делает вывод о безусловно вредном: влиянии 
олстого (13 см и более) мохового покрова из Sphagnum'a и Polytrichum·a, 
е разделяя их друг от друга. 

l·.., ы,,j н 11 1:1озобноuле 1tн~ их 



Я цен к O (10) указывает на благотворное влияние мохового пок
рова из представителей Hylocomium и Hypnum и отрицательного из 

Sphagnum. 
Покров из Polytrichum commune, по его мнению, занимает проме-

жуточное место. 
По обследованиям Д е к ат о в а ( 16 ), влажная сомкнутая поверх-

ность покрова из Sphagnum'a представ,\Яет благоприятную среду для 
прорастания семян, но значительная мощность его препятствует разви-

тию всходов. 23 о На сфагновых подушках, мощностью 10-15 см, взошло % семян, 
но всходы не укоренились. Череs 2½ месяца 64% сеянцев погибло, 
а через 4 года остались только единичные экземплярь'I. 

Семена, высеянные в подушки из Polytrichum'a, мощностью 10-15 
см, дали 7 % всходов быстро погибших. Здесь ощущался в период посе
ва недостаток влаги. Появившиеся же всходы не могли вынести верхуш
ку стебля на поверхность мохового покрова вследствие мо~ност~ е~о. 

Лучшие условия представляли: подстилка из-под Polytr1chum а, _,.а • 
тем слабо разложившиеся оетатки Sphagnum'a и подстилка из-под 
Hylocomium и Pleurozium Schreberi. 

Приведенный в его работе' график иллюстрирует сказанное. 
Совершенно особенно стоит вопрос о влиянии микрорельефа на 

естественное возобновление ели. 
I,Jелый ряд русских и иностранных исследователей давно отметили 

зависимость возобновления ели от микрорельефа, т. е. приуроченность 
самосева ели к микроповышениям и оста,кам гниющей: древесины. 

В npoc
1 
раиной ра.боте Де к ат о в а (16) приведены, как переqень 

этих исследований, так и некоторые выводы их. 
Не ос'.fанавливаясь на деталях, следуе'r отметить те главнеi1шие 

моменты которые об'ясняют сущность этого явления. 
Ми~роповышения, которые избирает ель при посеJ1ении под поло· 

гом или на сплошных лесосеках , представляют из себя поваленны1 
стволы различных древесных пород разной степени разложения, пrжры 
тые перегноем, гниющие пни и корни, возвышения, образовавшиеся 1 

корней растущих деревьев, преимущественно из перегноя, и разногс 
про0с:хождения бугорки. 

По данным Де к ат о в а (16), под пологом 130-летнего ельни~ 
"долгомошно-черниqного" 1ипа, составом древостоя: 7Е 15 10С 1 С 
полн. 0,6; бонитета III /II, количество еловоr0о подроста, щ>иуроченно~ 
к гниющим остаткам древесины, равно 58%; приуроченного к пов~ 
шенным частям микрорельефа-35%; к незначительным понижениям -
6% и глубоким сырым западинам -1 ~-

По данным Стр ат он о в и ч а (1~), приуроqенность елового no1 
роста к микровозвышениям не одинакова в различных т!-iпах леса и за 
висит от условий увлажнения и микроклимата. 
Приведенная им таблица илл~стрирует это. 
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Типы леса 

Табл, '26 
-

\ 

Колич. молод. елочек (в 
% ¾ ), развившихся на: 

1 
остатках 

почве древесины 

--------1:---
Р. hylocomiosttm . 6J,4 

40,0 
6,3 

3G,6 
6LJ,0 
93,7 Р. myrtillosum ·. \ 

Р. po\ytridюsttm 

Детальные исследования Декатова помогают нам раэ'яснить 
сущносrь этого явления. 

Можно сделать вывод, что предпочтение елью, n:ри определенных 
условиях местообJ{тания, микровозвыше~ий: и особенно остатков древе
сины обусловливается главным образом потребностью ее в определен· 
ном количестве влаги и питательных веществ пrи достаточной аэрации 
почвы и отсутствии вредного влияния низ.ких температур. 

.... 
Оценка результатов естествевяоrо sозобяовлеиия ели 

Прежде чем перейти к характеристике естественного возобновле
ния ели применительно к условиям местообитания отдельных типов ле
са и их комплексов, следует остановиться на вопросе качественной оцен
ки результатов возобновления. 

Весьма часто оценка результатов возобновления основывается на 
сравнении количества появившегося самосева с некоторым определен

ным количеством, характеризующим "удовлетворительность" возобнов
ления. Не делается исключения и для характеристики возобновления 
ели. 

Например, Лесоустроительная инструкция 1914 г . рекоме·ндует 
при оц_енке возобноgления исходить из 5 ООО шт. ,,хороших экземп• 
ляров главных или второстепенных пород, при равномерном распоеде

нии их по площади" на десятину л.есосеки последнего 10-летия. ' 
При 5 ООО шт. возобновление признается удовлетворительным, 

при 2 ООО и более, но менее 5 ООО- неудовлетворительным, и при коли
честве меньшем 2 ООО лесосеки сqитаются невозобновившимися . 

Т о 'В с т о л е с (22) признает возобновившимися лесосеки, на кото
рых более 6 ООО шт. (на 1 дес.) здорового подроста главной {]О роды; 
плохо возобновившимися, когда подроста от 1000 до 6000 шт., и невозоб
новившимися, когда его меньше 1000 шт. 

Д е к а· т о в (26), при оценке возобновления ели 
придержки принятую Лесоустроительной инструкцией 
шт. на 1.а. 

тоже берет для 
норму в 5000 

Указднные нормы для оценки возобновления ели на лесосеках раз
ного возраста и в различных условиях местообитания, конечно, принять 
нельзя. 

Уже Б я три х (27) признавал необходимым иметь различные нор
мы возобновляемости для различных сосновых типов. 

На необходимость разного подхода к оценке возобновления в за
~иси~ости от породы, возраста и типа насаждений указывает и проф. 
1 у Ь, а Н (28) . 

С этим, безусловно, надо согласиться. Из рассмотрения условии 
для естественного возобновления ели на лесосеках сплошной рубки 
RИД;1м, что как отдельные условия, так и сочетание этих условиt\: в 
большинстве случаев должны находитьс~ в противоречии с биологиче
скими особенностями ели. 

Необходимо исклюqительно благоприятное сочетание условий что · 
бы ель возобновилась на лесосеке ера~ после сплошной рубки. ' 

Недостатоqно, чтобы урожайный год ели совпал с наличием обна-
же й .,. нно , рыхлоn, с малой кислотностью, подстилки имеющей достаточ-
ную влажность от стен материнского насаждения ~ли соответствующей 
ры й хло травяной растительности, не успевшей исчезнуть после рубки 
леса 

Необходимо, чтобы появившиеся в ~акой обс,тановке еловые всходы 
смог ,и окрепнуть под защитой так называемого "высокостебельчатоrо" 
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травостоя и уцелеть, когда этот травостой будет постепенно вытеснятьс.11 
АИствевными породами, появившимися семенным или вегетативным путем. 

Поэтому в подавляющем большинстве случаев ель сразу на ле
сосеке не заселяется, а приходит только тогда, когда появившиеся 

ранее лиственные породы создадут соо:rветствующую благоприятную 
обстановку. 

Отсюда, для оценки результатов возобновления ели при сплошной 
рубке мы должны принимать во внимание весь ход естественного про· 
цесса заселения ее, и в большинстве случаев с обязательным участием 
лиственных. 

Однако, устанавливая некоторые нормы для оценки вшюбновле
ния ели, мы дОI\ЖНЫ безусловно ориентироваться на необходимость ус
кс,рения смыкания 1:1 роста молодых насаждений, с учетом необходимо· 
сти последующих мероприятии по уходу. за лесом. 

Но и при таком подходе к этому вопросу мы должны учесть не~ 
обходимость создания для ели в молодом возрасте защиты из листвен

ных пород и, в дальнейшем, определенной примеси лиственных, с целью 
устойчивости насаждений, сохранения плодородия почвы, увеличения 
производительности и улучшения условий для возобновления. 

При искусственном возобновлении чистых еловых насаждений в 
немецком хозяйстве (29) садят на 1 ia от 4 до 6 ООО шт. елей 4-летвего 
возраста. 

Смыкание таких посадок наступает в 15 - 20 лет. 
Проф. Д е н гл е р (29) укаэ"ывает, что уже в возрасте 21,ердняка в 

этих насаждениях наблюдается недостаточное разложение подстилки, и 

начинается все более усиливающееся образование кислого гумуса, осо · 
бенно при недостатке извести. 

В своей известной работе "Законы роста нормальных еловых на
саждении" А. Ш и ф ф е л ь (30) обращает внимание на результаты опыта 
с посевом и посадкой ели разными сцособами и разной густоты в од· 
них и тех же условиях местопроизрастания (залож. в лесн. даче »Ве· 
ренсдорф"). 

Результаты опыта видны из прилагаемой таблицы (27 на стр. 53). 
Анализируя приведенный материал, Ш и ф ф е ль приходит к заклю· 

чению о необходимости раннего обособления деревьев, которое должно 
иметь место до начала очищения стволиков от сучьев. 

Расстояние между саженцами при nосадке должно быть не менее 
1,75- 2,0 м. 

Очищение от сучьев должно итти постепенно, и длина кроны дол· 
жна быть равна половине длины ствола тогда, когда насаждение дос· 
тиг ло и перешло за максимум прироста в высоту. 

Таким образом, даже ориентируясь на ,выращивание чистых на· 
саждений, мы видим, что существующие у нас до сего времени нормы 
для характеристики возобновления ели должны быть пересмотрены. 

Развитие елово-лиственных молодяков идет иначе, чем развитие 
чисто еловых. То, к чему обычно стремятся, создавая густые, чистые 
древостои из ели, т. е. равнее смыкание, ускорение роста и формиро· 

ванне ствола, может быт.,., достигнуто при значительно меньшем коли· . ' честве стволов ели, при наличии соответствующей примеси лиственнь~s 
и мерах ухода за елью. 

Немецкое лесное хозяйство, увлекавшееся, как известно, созданиеll 
чистых еловых насаждений, отказалось от этого и перешло к созданию 
смешанных, используя в большом количестве бук. 

В 1913 г. лесничий б. Поrоно·Лосино-островского лесничест~ 
Дьяк о в в своем докладе на с'езде лесничих (31) указал на необходи 
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масть создания елово-лиственных насаждений, рекомендуя избегать из
лишней густоты еловых посадок и примешивать к J лиственным на 1 
десятину от 2400, 3600, 4800 и 5400 шт. ели в возрасте 4 - 7 лет, 

1 при чем последние два количества он считал слиш1юм большими. 
Подобные установки следует считать безусловно правильными. 

~ 

• 
1. 

4 

.. 
IJ, 
, . .. 

Учитывая вышеизло~кенное, ~ала бы не.рбходимым, для харак-
. теристики естественного возобновления ели на лесосеках до 40-летне· 
го возраста в типах . леса, главным образом, моренн0го комплекса, ис· 
ходить из среднего количества ели в 3 ООО штук на ia при наличии со· 
ответствующего количества лиственных. 

, При чем возобновление считать: 
1) хорош им - при покрытии площади елью и лиственными 

ОТ 75 ДО 100%; 
2) у до в лет в о р и т е льны м и р а в но м е р н ы м_, есл~ пок· 

рытие елью, и лиственными будет равномерным и от 50 до 75 % ; 
3) уд о влет в о р и те ль н ы м, но не р а в но м е р н ы м, _ ;ел 

покрытие елью и лиственными куртинно-неравномерное от 50 до 7;, % ; 
4) уд о влет в орите л н ы м ли ст вен н ы :ми, если ель ниж 

указанной нормы, а лиственные породы дают покрытие от 50 до 75% 
5) н е уд о влет в о р и т ель н ы м, если ель значительно ниже ука 

занной нормы, а лиственные породы дают покрытие только от 25 до 50 % 
6) в о зоб но в лен и е от с у т ст в у е т, или встречаются лиш 

единичные куртины, если степень покрытия меньше 25 % • 
При установлении норм для суждения об успешности необХ')ДИЫ 

. иметь в виду, что увеличение подроста ели, по исследованиям Та Р а Ш 
к е в и ч а (32) в Осташковском лесничестве б. Тверской губ., идет А 
40-летнего возраста после чего начинается постепенное его уменьшени 

Полный захват ~лесосек лиственными породами происходит во 2· 
десятилетии, когда они заселяются на лесосеку в количестве от ·10 

/JO 15 ООО шт. 
54 

Ход естествеииоrо возобновления ели и лиственных на 
лесосеках сплошной рубки 

Общий ход естественного возобновления ели при сплошно-лесо
сечных рубках нам известен из ряда работ. 

О1·дельные детали зтого процесса применительно к определенным: 
условиям и имеет в виду осветить приведенный ниже материал. 

В этом материале нашли отражение условия местообитания типов 
леса, главным образом 11 (моренного) комrм.екса . 

. Из I к?r,.щлекса взяты только условия местообитания типа Pinetum 
myrt1llosum ~сосняка-черничника) для того, чтобы дополнить вывоАы 0 

взаимоотношении сосновых и еловых насаждений в даче. 
Начнем рассмотрение материала с типа леса Pinetum myrtillosum 

( сосняк-черничник). 
Насаждения этого типа почти не рубились. Для хара1tтеристики 

возобновления взята лесосека в кв. 63, заложенная в 1916 г. с севе
ра на юг, ~ир'иной 46 м в насаждении: состав б Е 4 С; 90 лет; пол
нота 0,8; 1 бонитет. 

Примыкание непосредственное с запада и востока в течение 9 лет 
(учет в 1925 г.). 

Возобновление характеризуется следующими данными: 
Та6А 28 

Подрост, сохранив. после Самосев, появнвш. после 
В с е го 

ру 61{н насажд. - рубки 

Порода --
Колич. на 1 "/4 \ Сред. Колнч. на 1 1 Сред. Колич. на 

1 
1 

% % 
ia 1 возр ia возр . ia 

' 
1 

1 

1 

, ь . 1 4 554 33 17 r 3 080 23 6 • 1 7 634 56 

1 
'1СВа 

1 

398 3 11 

r 
5 753 41 5 6 151 44 

1 

с 

Вс его .. i 4ЭЬ2 
1 

36 1 

1 
8 833 

1 
64 

1 1 
13 785 1 100 1 

Быстрота заселения на лесосеке ели и сосны иллюстрируется 
прилагаемыми кривыми (граф. № 1, см. стр. 54). Эти кривые показы
вают, что первые 4 года после рубки ель и сосна заселялись на лесо
секу в одинаковом количестве, а затем в следующие 4 года сосны за -
селялись в три раза больше, чем ели. На 9-й год сосны и ели засе
лилось весьма незначительнQе количество. В результате сосны возобsо• 
вилось больше, чем ели, почти вдвое. 

. Ель в общем заселялась довольно равномерно, и урожайные 1914 
,1 1919 г. не выделились значительным увеличением количества са-
мосева в последующие два года. r 

Почти полное прекращение дальнейшего заселения самосева на 
9 й год об'ясняется, главным образом:, значительной густотой древостоя 
количество которого к этому времени, вместе с сохранившимся по,11;рос~ 
том, достигает 13 780 шт. на 1.а. 

Следует обратить внимание наболырое количество (4554 шт.) ело
вого подроста и незначительное количество соснового (398 шт.), сох-
ранившихся после рубки материнского насаждения. · 

Возраст елового подроста к моменту рубки колебался от 1 до 14 
лет, а соснового-от 1 до 3 лет. Преобладал еловый подрост в возрасте 
от 1 до 6 лет. 
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Лричину указаннр1х моментов следует искать в характере естест -
венного возобновления под пологом насаждений этого типа и бли&ай
I11его к нему Pinetum vacciniosum (сосняк-брусничник). 

Проведенные ранее исследованияfпоказали, что под пологом насаж.-е-
11ий в типах леса Pinetum vacciniosum и Pinetum myrtillosum появляетс11 
подрост почти исключительно еловый и лишь единично (в окнах) со
сновый. 

Так, например, в кв. ,,парк" под пологом насаждения: состав 10 С .. 
е,'1, Е; возраст 90 лет; полнота 1,0; бонитет I - зарегистрировано на 
ia 28 290 шт. всходов здоровоrо и 548 шт . больного подроста ели, • 
:возрасте от 3 и свыше 25 лет. 

в ·начатом рубкой насаждении (63 
у,tету 1925 r. зарегистрировано на ю 
ели в возрасте от 2 до 30 и более лет. 

кв.) в 10 м. от лесосеки п~ 
2475 шт. всходов и подроста 

Подрост ели расположен группами. О том, как шло возобно~ление 
сосны и ели на различных частях лесосеки, дает указания приведенная 

киже таблица (29). 

111 
IQ 
с .. 
Q 
:11 ., .. 
1-.. ., 
а. 

"' о 
l:Q 

1 
2 
3 
( 

5 
6 
7 

1· 

8 
9 

Taб.lt, :И· 

Количествоl самосева на 220 м2, появившегося от восточноii стены леса i 
---/ 

иа расстоянии 

1 J 1 
1-12 м 13 - 23 м 24-34 м 35 - 45 

1 
Сосна 1 

1 /' 1 ! 1 
Ель Елъ Соспа Елъ Ель Сосна 

1 

13 • - - -
1 

- -
2 77 - - - 4 2 

м i 
1 

-f 

_c::__i 
- ' 
~ ' ! 

21 10 - 4. 8 8 6 ,Н t 

9 17 2 9 6 7 8 35 
34 79 4 15 22 17 " ' 38 
15 20 3 5 8 4 5 13 
18 ~1 2 1 3 7 1, 1 

t 
12 2 14 3 2 1 3 
29 33 .. 9 3 13 12 

4 
5 

18 

153 1 253 29 46 52 61 163 

Распределение на лесосеке сохранившегося после рубки подроста 
оосны и ели разного возраста дает прилагаемая ниже таблица (30). 

Табл. 30---
1· 

., 
Ко11ичество П?Ароста па 220 кв. At в ра~личных частя х лесоt\еки иа J 

t; 
о рассто•вии от восточнои степы леса 

Q, 

1 

1 

-

1-. 
- - --

"t 
Q 

1 - - 12 м 13 ~ 23 24-34 м 35 - 45 = 
1 

м ,11 

"' .. 
111 

1 Сосна 
1 

Ель .1 ! 1 1 1 

g. 
Елъ Соспа Елъ Сосна Елъ Сосна Q 

CQ 

10-12 62 4 ·! 18 1 5 1 - 8 
13-15 27 - 25 - 3 - - -
16-20 13 -

1 

32 - 51 - 153 -
21-25 9 1•. - 13 - - - - -

' t 1 ' - -
1 1 1 1 

-
1 ! 111 4 1 88 1 59 1 1 153 8 

1 Материал взят сум марный с 4вух ленточных проб. 
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Весь этот материал говорит, прежде всего, о влиянии стен леса. 
арактер возобновления ели и сосны на лесосеке. Максимумы засе

;Я как для сосны, так и для ели лежат около восточной и ЗjiПад

/ стен леса. 
Вблизи восточной стены леса самосева как сосны, так и ели 

.IОЛЬШе, чем у западной. 
Сохранившийся после рубки подрост распределен тоже неравно

мерно: максимумы его лежат вблизи стен леса. 
Однако, вблизи западной стены подроста как ели, так и сосны 

сохранилось больше. 
Уменьшение количества самосева сосны у западной стены леса 

об'ясняется наличием здесь большого количества сохранившегося 20-
летнего подроста ели (6 885 шт.) на 1а и весьм.:t незначительной при
месью сосны в примыкающем к лесосеке с запада насаждении. 

Установление для этой лесосеки периода возобновления, при оп
ределенной ширине, ее затруднено наличием АВУХ стен леса, а главное, -
значительным количеством подроста ели, сохранившимся после рубки. 

Однако, все же можно сказать, что, при необходимости иметь на 
гектар до 5 ООО Ш"'. деревьев сосны и ели, вторую четверть лесосеки 
(от восточной стены) следует считать удовлетворительно возобновив
шейся только при наличии сохранившегося подроста ели в количестве 

4 ООО шт. на ia. 
Особенностью возобновления в этом типе леса является сравни

тельная быстрота возобновления после рубки. В нашем случае с пер
вых же лет началось заселеНJ{е хвойных пород на лесосеку без смены 

пород. . 
Хорошая аэрация и достаточная влажность почвы и быстрота ми

нерализации гумуса после рубки создают благоприятные условия для 
возобновления в этом типе леса. . 

Сосна вначале заселяется на лесосеку быстрее, но количественно 
в молодняках преобладает ель, так как по.4рост после рубки остается, 
главным образом, еловый, и под полог сосны непрерывно заселяется 
ель. 

Как показывает определение возраста насаждений этого типа леса 
по пням, формирование насаждений здесь ИАет довбльно быстро, и ос
новная масса деревьев (до 70 % ) появляется в промежуток 15 - 20 лет. 

Колебания в возрасте отдельных деревьев-насаждений не более 45-
50 лет. 

Остающийся. подрост ели в формированиJУ насаждений принимает / 
большое участие. 

В нашем: случае по количеству деревьев поАрост составляет 33°'6. 
Возраст сохранившегося подроста не превышает 23 лет или 14 

лет к моменту рубки, в то время как под пологом оставшегося насаж

дения наблюдаем подрост ели до 65 лет. 
Следует еще несколько остановиться на взаимоотношениях сосны 

и ели в условиях рассматриваемого типа. 

Архивные плановые и таксационные материалы указывают на 
значительное преобладание сосновых и сосново-еловых насаждений в рай
оне озовых отложений дачи по сравнению с тем, что мы имеем в нас-

тоящее время. . · 
Наличие в аналогичных условиях местообитания еловых насажде

ний со значительной примесью соснь1, значительная примесь ели к сосне 
в типе Pinetum myrtillosum (сосняк-черничник), заселение ели под по
лог сосны и характер возобновления на лесосеках сплошной рубки,
все это подтверждает сказанное выше о смене сосны елью. 
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60 

72 
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Твu лес:а - Piceetum dryopteric !Ьos~m (ельввк папоротввково-травквистый) Таб.л . 32 . / 

20 86 1922 Е+Б ll ос 110 0,6 о т с J , 
т с т в у е т 8 68 2 

т в у е т о т с у 

8Е+2в+ос ' Е+Б и ОС 
7 

9 9 85 3 21 75 1921 120 0,7 ' неn. 
9 130 Е .11 ь 0,8 100 

' 110 
' 

22 86 1919 Е е4. ОСиБ 130 0,6 1 
" 

Ее4 б и ОС т в у е т 11 68 вм:. 

,6 130 11 о т с у т с 

1 
1 

23 75 1918 8Е+2Б+ос 12.0 0,7 sЕ2в+ос 90 Е+Б 0,7 100 12 12 40 1 . 
1,7 1·20 3 

и ос 
1 

24 76 1917 Е+Б и ОС 125 0,6 1 о т с J , 
т в у е у \ т в , У е т 13 174 2 

т о т с т с 

25 1 86 1917 Е ед. ОСиБ 130 0,6 1 Е ед. Б • ОС 90 Е+В 0,6 110 5 13 40 2 . 
1,6 130 2 

1 

( 1 и ос 

26 86 1912 Е J\ ь 130 0,6 Ее4. Б II ОС 58 Е+Б 0,6 110 10 18 32 2 . 
D.6 130 5 r и ос 

1 
27 86 1912 6Е20С в 26 70 0,7 . Е+В я ОС т в у е т 18 40 2 

D,6 110 10 о т с у т с 

Еед.ВиОС 0,6 
1 

Ее4. БиОС 24 56 3 28 86 1906 1!0 . 
Р,6 110 6 веn . Е+Б 0,6 110 16 . 
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29 95 1892 Е J\ ь и е вы я в .11 е в 
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22 Е J\ ь неп, 
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1 
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' 

1 1 
Сосна 

1 
Сосна 

803 121 253 462 1 639 2 431 44 - - - -
' 

- 5 753 41 5 77 321 - - 398 3 
1 

1 
1 

1 

j 
1 

1 1 

Тип леса - Piceetu 
dryopteriosum ( ельник папоротниковый) 

1 

1 
1 

1 

1 

1 
, 

1 

2 60 240 220 20 - - - - - -- 40 660 12 3 - - 20 - 20 - 11 • 
1 

2а 250 200 100 - L - - - -

1 

- - . - 500 8 4 - - - - - -
3 - - - - - 1 - - - - - - 166 250 330 166 912 100 -- - - - \ . 
4 - - - - - - - - 1 - - -

140 140 280 13 -- - - - - -
5 - - - - ·-· - - -.- - - -

28 28 • 56 0,5 - - - - -- -
6 - 15 15 30 30 - - - - - -

1 

- 90 2 8 30 30 1 - - - , 
980 1 - -7 - - - - - - - - 980 14 10 280 280 560 9 -

1 
- -

, 8 - 125 125 750 125 - - - - - - - 1125 10,5 8 - - - - -
1 9 100 25 25 - 75 25 - - - - - -- 250 2 12 25 105 125 1 - -1 

о - 125 1 375 - 625 - - - - 1 - -
1 

- 2125 14 1135 425 1660 9 10 100 -
1 - 240 120 120 120 840 1 480 I - - - -

1 

- 1920 14 470 4 I 8 470 - - - ' 
2 23 69 437 598 1288 2.229 1150 1 207 - - - - 6003 24 13 - - - - - - 1 
3 - 129 120 120 960 240 600 - - - 216() 13 11 480 480 3 - - - -
4 - -- 120 - 480 120 360 -- - - - 1080 37 13 360 360 12 - - - -
5 - 456 - 456 - 570 - - - ·-· 1482 ]6 228 342 1026 11 

- 14 - 456 1 

216 I 6 - - - - 1 561 1206 612 - - . - 3600 · 126 126 0,5 -
1 11 18 - - -

1 1 
1 , 

~ 

t..•ннкн и возобновление их б5 -

t -. 



11 

" 
1: 

1 

• 

--

1 

1 

.... 
1 

Возобновление ели после рубки иа лесосеке через опре4елевнее число леr II переводе яа rехтар 

,1 
\Q 

& ~1 

Количество подроста, сохранив• 

шеrося за период возобвовлевия 

лесосеки, с возрастом ero в rед 

рубхи 

1 

Прм11еча1111е 

1::: 1 2 3 4 5 8 10 15 20 25 3о 35 8 % % :f а.. 1-2 3-5 6-15 HS 8 
;.;! J! Q,<'I о 

__::z!::___1_ ___ j_ __ L _ _J~-~---\-----+---t---t---t---т-.....,..,.-1 - ri-----,--,o~_i-t- -+- - t---f----t-:--i:a_.,_1--~-----------
7 

8 

9 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

32 

,1 

33 

34 

35 

66 

110 

• 

30 

110 

165 

60 

15 

15 

90 

30 

640 

110 

165 

195 

128 

480 

110 

330 

30 

120 

330 

600 

220 

550 

480 

660 

120 

550 110 

1800 

550 

2640 

.. 

14 

13 

29 

13 

17 

14 220 110 

'240 

110 

110 

Тип леса - Pic~etum dryopterioso herbosum (ельник папоротиихово•тра•яввс:тый) 

1HI 
' 

390 13 

1 

5 

32 

42 

180 

370 

640 

120 

240 

60 

45 

1230 1230 

360 

655 

640 

25 

31 

75 

128 

29 

125 175 

60 

345 

896 

145 

325 6 

60 

28 

36 

38 

48 

51 

5 

7 

7 

9 

5 

6 

15 

124 2015 

486 

18 

30 30 

2 893 

31 1488 

90 846 1 782 

100 110 

288 

180 

116 

150 

160 

750 

348 

890 

40 

- 5063 

- 2005 

- 3024 

ll 1150 

3Н 780 

641 1680 

~00 9 

10,_ 

8 

8 

10 

16 

24 

Тип леса - Piceetum royil ierbosum (ельввк раавотраввый) 

. -
- 90 2 9 

224 

756 1020 

15 240 

868 1092 

1 776 

510 765 

' 

2 

3 

5 

42 

4 

9 

45 

5 

15 

1, 

Т116.11.. 32 

Направление рубхи с се
вера на юr 

Табл, 33 

67 



.. / . ._ . 
1 Количество ПОАроста, сохравивше· . 

1, . 
' 

Воsобновлевие ели после рубки на лесосеке через опре~еленное число лет 
• переводе на rектар 

rося за период возобвовлевия ле· 

сосеки, с возрасrом ero В ГОА 

рубки 
1 

Пр-ечание 

,ё 
о ' ' 

а. = о = '1 ... %% "t . 1-2 3- 5 о ' 

;z; 1 2 3 4 5 8 10 15 20 25 30 35 ., ., ~ 6-15 15 ... %% 
" а.-о 

., 
~ 

i:Q " (.> = Q::\ 

' , - . 
1 ,, 

36 525 400 375 225 100 700 450 300 - - - - 3075 ·23 13 175 300 25 - 500 4 
11 J 

1 37 - - - 728 - - 104 - - - - - 83'2 6 20 936 - 208 - 1144 8 

38 23 91 23 23 68 954 340 204 , 91 - - - 1817 15 11 - - - - - -

39 798 - - - - - 798 1136 798 -

=1 
- 3 530 26 15 - - 456 - 456 3 

40 - - - - - - 636 - 2 968 1484 - 5088 37 15 - - 848 - 848 6 

41 - - - - - ..:.. - - 850 1012 553 230 2645 73 - - - - - -

-1 42 - - - - - - - 1558 342 258 190 2348 38 - - - - - - Направление рубкк с 

4294 67 
1: севера ва ю"' 

43 - - - - - 570 - 342 152 3 192 38 - 22 - - - - -

. 
Тип леса - Piceetum ulmariosum (ельник таволrовый) Piceetum caricoso-sphagnosum (осоково-сфаrвовый) 

Та6.л. 34 

r 
' 

44 - - - - - - - - - - - - - - -- - - 488 1992 2470 75 Пасется скот . 
45 - -

,, 
ств ует. - - - - -

от сут ству ет - - - -- от сут 
- -

' 46 - - - .. . - - - - - 125 125 - 250 25 Т -о ж а - - - .- - - --
47 - - - - - - - - - - - - - - - 260 - 260 2 - -

. 48 - - - 11 - 120 500 - - - - - 11 - 620 31 5 - - 100 - 100 5 
1: 400 49 200 - f - - - 200 - - - - - - 2 9 - - - 2800 2800 17 

50 - - от сут ству ет - • -- - ству ет - - - - - - -- от сут 

51 - - · - - 294 588 - 588 147 - - - 1617 11 10 - - 2 498 1470 3 968 27 

52 147 - J 147 - 735 294 1 764 3 969 7 056 51 10 147 - 1 - . - 147 1 - - -,, ' 
53 875 - - - - - - 1 ООО - - - - 1875 - 18 - , - - - - -

11 

54 - - - 1300 - - - - - 2 20Q 800 4300 61 17 - ,, - - - - - --
~ 3 744 60 30 55 37 74 - 222 333 925 592 999 303 - 37 - - - 259 - 259 4 Направление рубкк с 

1 
- севера иа юr 

11 11 1 ' 
1 1 

, 
11 

11 11 

·1 
1 ,, ' ,, 1 

68 69 

, 
' ... ,а 

~ .. ~ - --~ 



---
Возобновление лкствеин11111и по количеству ва 1 1а 

Всего хвойных КоАИчество сохра11ившегос:я подлеска иа 1 ia 

) ·. -
Береза Белu ольха Черкая ольха Осина в с е г о и лиственных 

Жимо• Кру· Прочие о о о о о 
,о 111 IQ 111 111 111 .. 

Ива Рябина Липа 
.. t .. .. .. 

лос,:ь шина листвен- Всего 
о ., ., ., ., с.> 

Коли-g, 
С) С) u о ., О1 

1:1 11' 11' 11' 11' 11' а. %% = = = "' об. 
1С = ~ ' ~ о ло:кка11 Hllle ~ -: ~ -: '&. -: -: <( ~ l:Q честно о о о о о ~ :..:; 'S. :..:; ~ :..:; ;t :i::: 'S. :i::: .1: 

. 
Ти11 леса - Pinetu myrtillosum (соевяк черввчва:к) 

Та6.л. 31 
, 

\ 1 

1 - - - - - - - - - - 11 - 13 785 100 - - - - - - -' 11 
1• 

1 

т- лееа - Piceetu dryopteriosum (ельва:к 11а11орЬтв■ковыii) 

2 4260 78 280 6 - - 200 4 4 750· 88 2,8 10650 100 4 710 130 210 - - - 5050 
2а 5700 87 - - - - 300 5 6000 92 2,7 6 500 100 3 600 150 150 - - - 3900 

з - - - -- - - - - - - 912 100 333 • 2 833 41 - - - 3207 -
4 280 18 1540 74 - - - ,,. - 1820 87 - 2100 100 - - - - - - -
5 5400 68 - - - - 2530 31,5, 7 930 99,5 7 7 986 ioo - - - - - - -\ 1 

б 2440 52 2130 45 - - - - • 4 570 97 6 4е90 100 - - - - - - -
7 4900 77 - - - - ·- - 4900 77 - 6440 100 - - - - - - -
8 1625 15 8000 74,5 - - - - 9625 89,5 - 10750 100 - - - - - - -
9 1300 8 13 250 89 - - - - 14 550 97.0 11 14925 100 - - - - - - -

10 4250 77 - - - - - - 4250 77 19 6440 100 - - - - - - -
11 З 213 24 7 616 58 - - - - 10829 82 - 13 219 100 - - - - - - -
12 9710 39 7 040 28 - - 2 170 9 18920 76 17 24923 100 - - - - - - -
13 8640 52 5280 32 - - - - 13 920 84 - 16 560 100 - - - - - ,._ -~· 
14 960 33 480 18 - - - - 1440 51 - 2880 100 - - - - - - -1 

' \ 

15 3 876 41 2964 32 - - 1' - - 6840 73 - 1 9 348 100 - · - - - -- -
15 730 170 1250 39 17050 88,5 19 , 16 49 0,5 - - 20776 100 - - - - - - -

17 4560 41 4680 44 - - - - 9240 85 15 10980 100 - -- - - - - -
18 1100 25 2640 59 - - - - 3 740 84 25 4400 100 - - - ,. - 1 - - -
19 770 9 5170 57 - - - - 5940 66 15 1 9020 100 - - - - - - -

' 11 

' - ' . 
70 , 

71 

' 

' 
; 



' 

Возобновлевие лиетвенвыми по количеству на 1 ta Количество сохранившегося ПОАлеска на 1 ia 1 
Всего хвойных 

-
Береза Белая береза Черная ольха Осина в с е г о и лиственных 

11 
-- - Жи:ио• Кру- Прочие 

о о о о о 

= it'I = \О = = .. .. .. 
Ива Рябина ЛОС'lЬ шина Липа листвен- Всего .. .. .., .., .. Коли-о .., .., .., 

Q, ., ., ., .., ., ., 
:, :, IS tl :, :, :, 
:,: :,: Q, 

1 
%% 

об. :,: :,: :,: -s. 
1 

,: '#. ..; -s. ~ ломкая вые ~ ..; 'S. ,: ~ ,: 
о о о 1 чество 

о о о 
~ :.:: ~ ::,::: '# ~ 11 ~ ::,::: 'S. ~ ~ ::.,::: 

----- - -- -

Тип леса - Piceetum dryopterioso- ~ьosum (ельв11к папоротииково•тров~111истый ) 
Таб.л. 33 

1' 

,; i 

1• 1 

20 1230 45 - - - - - - 1230 45 10 1 
2960 100 - - - - ,_ --

21 6 960 87 600 8 - - - - 7 560 95 5 
1 7 980 100 - - - - - - -

22 3030 41 3 340 45 - - - li - 6 370 86 9 7 370 100 --- - -- - - -
23 512 18 768 27 - - - - 1280 45 4 2 816 100 - - - - - --
24 202 58 - - - - - - 202 58 5 347 100 5407 232 - - - 58 5697 ' 
25 4025 70 1375 24 - - - - 5 400 94 11 5 725 100 - - - - --
26 2 573 30 124 8 - - 268 2 3 379 40 - 8 442 100 - - - - - - · -
27 1200 18 520 7 - - 3 220 47 4940 72 16 6945 100 - - - - - ... -' " 
28 3 870 48 - - - - 1476 18 5 346 64 20 : 11 8370 100 - -- - - - --

; 

22 40 - - 1870 62 37 ' 29 670 1200 - - 3020 100 - - - - - -1 -
' 

199 13 838 52 30 ' 11 
3() 523 32 116 7 - - 1618 100 - - - - . - -- . " 
31 1310 43 60 6 - - - - 1370 49 21-27 1

' 
З 230 100 ...__ - - - - - -' 

32 1800 66 680 25 - - - - 2 520 91 30 2720 100 - - - - - - - -
' ; ' 

11 1 
, 

11 1 
' 

1 

Тип леса - Piceetum myxta - ~erbosum (ельник раавотраввый) 
Т11.6.л. 33 ' 

1 . 
1о 

33 532 18 476 18 - - 560 19 1568 55 - ,i 21160 100 56 644 - 56 196 112 1064 

' i! 
34 3 780 11 29052 84 - - - - 32 832 95 - 34608 100 324 . . 108 6.48 - 1080 -
35 885· 17 2910 57 - - 405 9 4200 83 11 5055 100 45 765 - 135 330 180 1455 

• . 75 1 9 775 1 73 16 25 1050 36 3 475 26 6 225 46 - - 13350 100 75 900 - 25 25 

11 1 1, 

1 11 1' , , , 11 

. 
'l2 73 

. 

I 

~. 
~ 

..... 



- \ 

Возобновление лиственными по количеству па 1 ta 
Всего хвойных Количество сохранивmегоеи по.,µ.еска на_ 1 Ul 

-

Береза Белаи ольха Черная ольха Осина в с е г о к лиственных 

Жико- Кру- Прочие 
о о о о о 

111 111 
\О с. 111 111 .. .. Ива Рябина Липа Всего о .. t .. ... (,) .. Коли- лость шина листвен-
а. (,) (,) 

о о <) 
1:1 о • С) 

1>' 1>' С11 ½% 1>' 11' 1>' :,: :,: о. об. i!i 11: • :,: 
~ '#. ломкая вые 

~ ,: 'S. ,; ~ ,: ~ .; ,: 111 чество 
о о о · о 

~ 
о о 

~ ~ ;:,: ~ ;:,: ~ ~ :,:: ~ :;::: ::.:: ~ 

- -- --- , 

37 1041 8 10625 78 - - - - 11666 86 19 13 642 100 - - - - - - -
38 1 612 14 8421 71 - - 136 - 10169 85 18 11986 100 23 499 - - 23 - 545 

\ 

39 3 648 26 6 156 45 - - - - . 9804 71 - 13 790 100 798 714 - - - - 912 

40 4452 33 2 968 24 - - - - 7420 57 - 13 356 100 - - - - - - -
41 138 4 184 5 - - 644 18 966 27 - 3 611 100 23 - - - - - 23 . 
42 3192 51 646 11 - - - - 3 838 62 30 6180 100 - - - - - - -

43 1862 2g 76 21 - - 152 34 2090 33 30 6 384 100 - - - - - - -

1, . 1, 

li . ,, 
, 

• 

:Т•• леса - Piceetum ulm1 
Таб.л. 34 

iosum (ел1,■вк тaaoлroaw:li) 

Piceetum caricoso sphagnosum (оеокоsо·ефаr■овw:й) 

« 488 15 322 10 - - - - 810 25 3 3280 100 - - - .. - - - -

45 166 100 - - - - - - 166 100 - 166 100 - - - - - - -

46 725 75 - - - - - - 725 75 б 725 100 - - - - - - - .1 

47 8 844 89 792 9 - - - - 9 636 98 - 9 896 100 3 564 - - - - 132 3 696 

' 64 48 1090 54 .. - 200 10 - - 1290 - 2010 100 500 ·3100 - 2400 - 100 6100 

49 7 850 49 - -- 4 900 32 - - 12 750 81 - 15 950 100 450 50 - 200 - 50 750 

14 847 100 1! ' 50 294 2 - - 14553 98 - - 14847 100 - 147 146 - - 147 440 1 

1 

51 3087 21 - 5 733 41 - - 8 820 62 - 14 ~05 100 - - - - - - -
1 

52 2 352 17 4263 31 - - - 6 615 48 11 13 818 100 - -- - - - - -

53 5125 50 - 3 500 32 - - 8 625 82 - 10500 100 - - - 1 375 - 1375 1 - -
54 800 14 1 400 25 - - 2 200 49 - - - 5600 100 - - - 600 600 - -

55 2095 33 184 3 - - - - 2 279 36 ~1 6 282 100 - - - - - -, 
р 

' 

..,. 
74 7i 

.\.· .. ..... 



_, 

11 

11 

1, 

Д.ля характеристики естественного возобновления в типах леса-
моренного комплекса взяты лесосеки различной ширины, формы, напра.. 
вления и возраста в кварталах: 75, 76, 77, 86, 95, 97, 110, 111 Калашни 
ковской лесной дачи. 

Полученный материал отражает условия местообитания типов леса: 
Piceetum dryopteriosum (ельник папоротниковый), Piceetum dryopterioso
herbosum (ельник папоротниково-травянистый), Piceetum myxta herbosum 
(ельник разнотравный), Piceetum ulmariosum (ельник таволговый) и Pic. 
caricoso-sphagnosum (ельник осоково-сфагно~ый), как характерных для 
дачи, преобладающих территориально и мало изученных. 

Весь полученный материал сведен в прилагаемые таблицы (31, 32, 
33 и 34). 

Исключив для вывода средних данные о возобновлении на укруп
ненных лесосеках в 110 квартале (Pic. dryopteriosum), мы будем иметь
довольно однородный материал для характеристики средних из вле· 
ментов сплошной рубки, провед~нной в разное время в насаждениях. 
указанных типов леса. 

Эти данные представляются таблицей 35. 

Тип 1<еса 

Элементы 

руб1<11 

Ср. ширина лесосек • · 1 

Ср. срок вепоср. примыкания с 
запма или севера . 

Ср. срок непоср. примык. с во-
стока на юr .. 

% коАич. лесосек, имеющих яа
правл. с севера на юг 

¾ КОЛИЧ, Аесосек, ИМеЮЩИХ на· 
правА. с востока на запад . . 

Средняя скорость рубки в мет
рах в rод. 

Табл. 3.5 

Pic. dr. Pic. dr. herb. Pic. myx Pic. ulm. 
(ельиик па· (ельви1< ~а-

(ельник па• herb. (еАыmк волrовыи 
поротников.- Pic c.·sph. 

поротников.) ) 1 разнотравв.) (ельник осо• 

(1) тра~;)янст. ~ (3 1 ковос:rаrя. 

48 
1 

• 76 46 48 

\; 

5,3 5,7, 9,0 5,6 

2,5 4,8 6,5 4,4 

100 70 82 92 

- 30 18 8 

9,0 13,З 5,1 8.6 

Таким образом, направление исслеАованных лесосек было в боль· 
шинстве · случаев с севера на юг. Выделяются лесосеки в насаждениях 
типа 2 (ельник папоротн.-травян.), которые на 30% имеют направление 
с востока на запад. 

Преобладающую ширину имеют лесосеки этого же типа. 
Самый большой срок примыкания и наименьшую скорость рубки 

имели лесосеки в насаждениях типа 3 (ельник разнотравный)~ 
По возрасту преобладают лесосеки послеАних десятилетий. 
Приведенная таблица (36) дает характеристику .11:есосек в отно· 

шении возраста. 

76 

..... 

• 
Возр. 

лесосек 

1-10 лет. 
11-20 " 
21-30 " 
31 ---;-40 и 

• 
Ельн. папор. Ел. пап.-тр. 

Площ, 
в ia 

1 

4,42 24,6 
6,46 36,1 
7,04 39,3 

Площ. 
в ia 

1 

2 

5, 78 14,9 
14,25 36,7 
2,52 6,5 

Ел. разио
трав. 

Площ. 
в ia 

3 

~ 

Ел. тав. и 
осфаrвов. 

4, 

Площ. 
в ia 

2,90 13,0 9,36 53,8 
17,7 

7,0 
6,48 29,1 3,08 
6,22 27,9 1,21 

Табл. Зб 

Всего 

Площ. 
в ia 

22,46 23.3 1 
30,27 31,4 
16,99 17,6 

си. лет. 16,28 41,9 6,69 30,0 _ 3, 76 21 ,5 26,73 27 ,7 

_в_с __ е_r_о _ __.__1 17,92 /100 138,83 /100 / _22_,2_9...!.,11_00 / 17,41 / 100 196,45 /100 

Средu. возраст • 1 ~6 -лет 1 2~ ГОАа 1 20 лет - 1 1~ лет -1 18. лет·--
Отяошея. сред- 1 
вей ширины ле-
сосек к среди. 

возрасту 3 м 3,5 м 2,3 м ! 3,2 м 3 м 

На основании данных исследования (табл. 31-34) и в соответ
твии с указанными выше придержками, возобновление лесосек в от
ельных типах в общем можно характеризовать следующими цифрами: 

, ,-----,----,------;-------~----Т~аб.~л~. ~37 

Тuпы Ельи. папор. Елья. пап.- Ель'н. разно-
леса траа. трав. 

Ел. тав. и 
осок.-сфаrи. Общие 

Харак- 1 
4 тер возоб- ----.;..1 ___ , ___ .:.2:........- 3 

и_о_в_л_ен_и_я_. ___ --'-_п_л_о_щ_.~-9'-....!....П_л_ощ. / % Площ. / % 

1. rp. Хорошее 
воз. :i.,80 

П. ,, Удов. и 
равном. 

воз. 2,88 

Ill. » У дов., но 
яерав11ом. 

10,О 

16,О 

1,44 3,7 4,05 18,1 0,41 2,3 7,70 8,0 

2,52 6,5 5,74 25,8 4,44 25,5 15,58 16,1 

воз.. 2,98 16,6 J0,80 27,8 2,88 12,9 0,80 4,6 17,46 18,1 
IV. ,, Удовл. 

возоб. 

листвен-

ных . 

V. ,, Неуд. 
возоб-

иовл .. 

V'I. • Возоб. 
отсут . , 

или встр. 

еАИИ. 

1,80 

5,34 

курт. 3,12 

10,0 

30,0 

17,4 

/ 17,92 / 100 

24,07 62,О 

/ з8,83 / 100 

3,38 15,2 3,16 18,2 8,34 8,7 

6,24 28,0 5,00 28,7 40,65 42,1 

3,60 20,7 6,72 7,0 

/ 22,29 / 100 117,41 / 100 196,45 / 100 

77 

,, 



По количеству лиственных и хвойных возообновлеu не лесосеки 
характеризуется следующими данными: 

Таб.л. 38 1~ u,_, 
ЕАьвик ЕАЬИИК 

Ельиик · та· 
волг. и ос-

папоротник. папор.- трав. равиотрав. 
сфаrи. 

е 

1 2 3 4 

Среднее колич. самосева иа 1 1а 1520 1220 '2156 1500 

СреАИ• возр . самосева ели 12,8 10,~ 15,6 12,8 

СреАИ. колич. сохраиившеrося 
поАроста еАи иа 1а . 404 222 598 524 

СреАВ• колич . листвен. пород 
.8642 8575 4995 ва 1 ia. 3251 

Из них: березы 
, 

4044 2143 2238 2486 . 
белой ольхи 3586 676 6158 463 

осины. 3500 432 179 -

червой ольхи - - - 2046 

Веего хвойв. и листв. по-
1 род на 1а. 9904 4693 11329 6495 

Gопоставляя приведенные материалы, можно сделать следующие 
общие выводы. 

Возобновление в целом следует признать недостаточным, так как 
I, 11 и III гр. ( табл. ~7) дают в сумме только 42,2 % . Это обстоятель
ство безусловно находится в связи с преобладанием лесосек последних 
десятилетий, площадь которых составляет 54, 7 % . 

Это подтверждается приведенной ниже таблицей (39) , показыва -
ющей изменение в средних количествах (на za) ели, а лиственных-в 
связи с изменением возраста лесосек. 

Таб.л. 39 

СреАиее колич. на 1 1а 

Возраст лесосек 
Самосев Сохрав. Ольхи Ольхи Вообще 

ПОАроста Беревы Осины лиетвев. 

ели ели бел. червой1 пороА 

1-10 -лет 90 790 2440 2810 40 470 4540 

11 

11 

;J 

11-20 . . 1480 680 3030 3770 2600 440 7310 

21-30 " 
2330 490 4100 3910 17501 1290 9490 

31-40 . 2220 - 1680 810 700 140 2440 

1 Ольха черная • осина взя;ы только АЛЯ тех типов, где они встречаются (cr,1. 
табл. 38). 
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Лучше всего результат возобновления в типах леса 3 (ельн. раз 
нотравн .) и 1 (ельн. папоротн.), которь1е имеют для первых трех групп 
возобновления 56,8 % и 42,6 % площадей лесосек при значительных 
средних количестврх ели и лиственных · на ia. 

Другие д.ва типа имеют пре~бладение групп возобновления IV, у и VI. 
Указанные резул1?таты об ясняются прежде всего как условиями 

местообитания (ельник папоротниковый), так и наличием лесосек 2-х 
последних десятилетий. 

Наряду со значительной площадью лесосек последни~ лет следует 
обратить внимание и на соотношение средаих элементов рубки. 

Средняя ширина лесосек в типах 1, 3 и 4 почти одинакова. Сред
няя скорость рубки для лесосек 3 типа значительно меньше, а возраст 
больше. Сроки примыкания с обеих сторон больше, чем для лесосек 
других типов. 

Площадь лесосек последних десяти лет в 1-м т_ипе-60,7%.-Несмот
ря на увеличенную скорость рубки и несколько большее отношение сред
ней ширины лесосек к среднему их возрасту, результат возобновления 
в этом типе весьма близок к типу З. Здесь налицо влияние услоний 
местообитания, а также ряда других факторов. 

Площадь лесосек типа 2 на 51,6 % пре;цставляет площадь послед
них двух десятилетий и, кроме того, на 41,9% включает площадь лесо
сек от 30 до 44 лет. Позтому средний возраст лесосек несколько 
больше, .чем: в типе 3. 

Значительная ширина лесосек, при меньших сроках примыкания, 
указывает на значительную .скорость рубки в насаждениях этого типа. 

Самые же старые лесосеки в этом типе, которые должны были 
бы улучшить общий результат возобновления, имеют возобновление край
не недостаточное. 

Это обстоятельство, а также условия местообитания обусловли
вают приведенные р_езультаты возобновления, которые ставят этот тип 
ниже 3-го и даже 4- го. 

Тип 4 имеет элементы рубки, весьма близкие к типу 1-му. 
Резкая разница в условиях местообитания, увеличенные площади 

лесосек последних . лет и ряд других условий дали худшее возобнов
ление по сравнению с лесосеками 1-го типа. 

Сопоставление среднего возраста самосева ели со средним воз
растом: лесосек заставляет делать вывод, что заселение на лесосеки 
ели шло быстре~ всего в типе 1 -м и медленнее всего в типt\ 4-м. 

Приведенные ниже дополнительные данные подтверждают это. 
Обращает на себя внимание значительное количество подроста, 

сохранившегося после рубки. 

Количество его, повиАимому, несколько уменьшается с увеличени
ем возраста лесосеки. 

В отношении заселения ели следует заметить, что на лесосеках 
первого десятилетия она почти отсутствует, а количество лиственных 
в среднем достигает 4 500 шт. 

На лесосеках второго и третьего десятилетий количество ели до
ходит в среднем до 1500 и 2 300 шт. на 1.а при соответственном уве 
личении лиственных в среднем до 7 300 и 9 500 шт. на ia. 

Лесосеки четвертого десятилетия характеризуются почти тем же 
колич:еством е_ли и резким уменьшением лиственных, которые здесь 
.1\оходят до 2 500 шт. на ia. 

В отношении возобновления лиственных следует заметить, что бе
еза-поч ти исключительно семенного происхождения, а Аругие пороАЫ 
главным образом вегетативного. 
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Характер изменения количества деревьев лиственных пород с воз-

растом лесосеки Аает таблица (39). иллюст-
Быстрота заселения ели на лесосеках различных типов 

рируется прилагаемыми кривыми. 

п ах лесосек к :моменту учета в отдельных ри указанных возраст га 
типах леса заселилось ели на пробных площадках в переводе на 
.следующее количество: 

Тип (1) 
(2) 
(3) 
(4) 

Pic . dryopt. 1 700 шту1< 
Pic. dr. herb. l 070 
Pic. myx. herb. 1 830 " 
Pic. ulmar. и Р. car. sph. 1 950 ' 

видим весьма Изменение этих количеств для разных типов, как ' пов 
ств ели на ia для этих же ти близко к изменению средних количе ь· 

(табл. 38 ,, за исклюqением типа 4, для которого мы имеем отно::;::де 
ное преобладание проб с густым древостоем во II группе. При 
же средних это не нашло отражения. исы· 

По быстроте заселения ели для наших условий лесосеки оп ядке 
ваемых типов расп9лагаются в следующем последовательном пор 

тип 1, 4, 3, 2. 

ов 

1500 шт., или около 75%, ели заселилось для 1-го типа в 12 лет, 
.для 4 го-в 19 лет, для 3-го-в 25 лет, и для 1-го не заселилось и в 
38 лет . 

Здесь, I(р~ме условий м стообитания и сочетания отдельных эле
ментов рубки, имеет значение еще целый ряд условий; поэтому эти 
данные-. служа не.которой придержкой, все же не характеризуют дей
ствите.\ьных сроков во;,~обновления. 

Поэтому необходимо остановиться детально на каждом типе леса 
в отдельности . 

В уrл0s •1ях местооб ,нания типа 1, в соответствии с принятой 
оценкой возобновления, лесосеки до 12 лет можно отнести в группу V; 
с 12 до 18 лет - в группу IV, III и с 18 лет в группу II и I, за исклю
чением лесосек 1906/7 и 1902/3 г. в кв . 110. 

Рассмотрим процесс возобновления на лесосеках 86 кв. за №№ 16, 
12, 9, 6, шестого последнего заруба и № 5 из пятого (пред последне· 
ro) ( табл . . 31). 

Все эти лесосеки рубились в пос1едний период хозяйства. 
Результат возс>бновления на них елью видим из прилагаемого гра

фи1<а № 2 (с:.!. стр . 80). Вся характери с 1Р. ка этих лесосек, срубаемых 
насаждений и возобновления приведены в таблице 31. 

На лесосеке 1906 года основное количество (85%) елизаселилось 
в 13 лет. Береза заселилась в основно№ в первые годы после рубки, 
осина возобновилась вегетативным путем на западной половине лесо
се 1<: и, где примесь осины в наса.?!{дении была наибольшая. Обращает 
внимание отсутствие в составе лиственных белой ольхи. 

На лесосеке 191 2 г. ель засе, илась в 13 лет. Является харак
терным быстрое заселение ели после рубки, которое связано с быст
ры.-.~ возобновлением лиственных . 

Обращает внимание и зависимость количества березы от количе
ства 1юявившихся ран-ее ольхи и осины. Указанное подтверждается и 
иссле .~.ованиями Де к а 'r о в а (26). 

На лесосеке 1917 г. ель начала заселяться сразу после рубки, 
и затем заселение ее прекратилос_ь. Лиственные по?вились сразу после 
рубки. · 

ГJэследняя лесосека 1919 r., несмотря на 11-летнее примьп<а
ние к ней стены леса, имеет возобновление неудовлетворительное. 

Последняя по,,оса пятого заруба, поrt\{ыкаю.мая к лесосеке 1906 г. 
и вырубленная в 1922 г., имеет возобновление елью и лиственными 
тоже неудовлетворительное. 

Ряд лесuсек 76 и 110 квартала представляет в отношении возоб
новления аналогичную картину. 

В большинстве ел rчаев на первых двух лесосеках (1906, 1907, 
1908 r. -1911, 1912, 1913) последнего периода хозяйства мы наблю
даем быстрое заселение ели , которое в основном завершается в 12-13 
лет. Возобвuвление этих лесоs::ек в большинстве случаев можно отвести 
к rpyn :raм I и II. 

Третьи лесосеки {1916, J9t7, 1918) имеют удовлетворительное во
зобновление лиственными и недостаточное елью. Их можно отнести к 
111, IV группам. Заселение ели здесь весьма медленное. 

Примыкание к ним последних лесосек в большинстве случаев 
бь~лq очень недолгим. 

Наконец, четвертые ' и последние лесосеки представляли из себя 
оставшиеся полосы, значительной ширины, которые рубились без осо
бых расчетов вследствие значительного ветровала ели в них. Эти ле • 
сосеки и вошли в большинстве своем в У и VI группы. 
~ Г..1ьн11к11 н возобновлеttне пх 
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Самосев ели здесь почти отсутствует, несмотря 
сроки примыкания. Возобновление лиственными тоже 
тельное. 

на значительнь1е 

неудовлетвори-

Лесосеки второго периода хозяйства. имеющие направление с се
вера на юг . (лесос. № 19, табл. 31), имеют характер возобновления . 
сходный с первыми и вторыми лесосеками последнего периода. 

В условиях местообитания типа 1-ro имели место укрупненные 
лесосеки, которые возобновляются несколько иначе. 

Как пример, можно взять лесосеку № 2 в кв. 110. Размеры з~·ой 
лесосеки 320 Х 260 м, площа4ь - 7,8 ia. Это были последние еловые. 
насаждения квартала 110. Рубились они в 1925 и 1926 гг. 

Характеристика возобновления дана в табл. 31. 
Видно что лиственные заселяются весьма ин,>енсивно. Некоторое 

замедление' в появлении их произошло после 4-х лет в связи с интен
сивным заселением ивы . 

Как показали набл.юдения, заселение ивы связано с сенокошением
Из распределения ели и лиственных на зто~ лесосеке видно, что 

ель здесь начинает появляться в первую очередь в rex. местах, где. 

густота заселения лиственных свыше 5 ООО шт. на 1.а, пр и равномер
ном их распределении. 

Обращает внимание отсутствие подроста ели на этой укрупнен
ной лесосеке. 

Имея в виду все количество лиственных, эту лесосеку по возобнов.
лению можно отнести к IV группе. 

В условиях местообитания типа 2-ro, в соответствии с принятой 
оценкой возобновления, лесосеки до 13 лет должны быть отнесены в. 

1 
V группу . 1 III 

Остальные, более старые лесосеки, можно отнести в - группы. 
Остановимся подробнее на продолжении рассмотренных уже лесо-

86 11.ro 11.ro 16 12 9 6 и 5 но в условиях местообитания типа сек в кв . J,i.J, '- , , , ' 2) 
2-ro, т. е. на лесосеках за №№ 28, 26, 25; 22 (табл. 3 • 

Сравним результат возобновления первых двух лесосек (№ 25 и 
26) с их продолжением в условиях типа 1-го. Это сравнение показы
вает что на лесосеках 1-ro типа ель заселяется несколько быстрее и 
в б~льшем количестве. Особенно выделяются лесосеки 2 -го типа в от· 
ношении лиственных пород, где их заселилось в 3 - 4 раза меньше. 

На лесосеке № 28 основное количество ели заселилось в 20 лет, 
а на лесосеке № 26 - в 12 лет. Она в большинстве случаев приуроче
на к микровозвышениям. ~ 

Следует отметить на лесосеке 1906 r. (№ 28) отсутствие белон 
ольхи и незначительное количество на лесосеке 1912 г. (№ 26). 

Обращает внимание наличие на этих лесосеках оставшегося под-
леска рябины, смородины, жимолости, крушины и липы. . 

Лиственные породы появились весьма быстро после рубки. 
Лесосека 1917 г . в этом типе имеет уже неудовлетворительное 

возобновление ка~{ елью, так и лиственными (табл. 32). 
Лесосе1ш 1919 и 1922 г., как и в Т}{Пе 1-м, предс1анляют пос· 

ледние полосы для двух зарубов и имеют тоже неудовлетворительное 

возобновление. - жи
Следует отметить наличие оставшегося подлеска из ряоины , 

молости и липы. В некоторых местах заселяется ива. 
Ряд лесосек других исследованных кварталов представляет анало· 

гичную картину. 

8 На первых двух лесосеках заселение ели идет медленн_ее, чем 
типе 1 м, и завершается в 18 - 20 лет, а в некоторых случая~ - даже в 

32 

.. 

14 лет. Эти 
в I группу. 

Тре;rьи 

лесосеки необходимо отнести во 1I и III группы, 
реже 

лесосеки достаточно елью не возобновлялись и 
даже некоторые из них имеют неудовлетворVительное возобновление листвен-

ными, что заставляет отнести их в I и V группы. 
Последние лесосеки, как и в типе 1, имеют ели и 

о лиственных очень мало. ни должны быть отнеfены в V и V) группы. 
Следует остановиться еще на широких (100 - 120 л) ле 

8 · сосеках более раннего периода хозяйства (1 86 - 1892). 
Эти лесосеки имеют направление с востока на запад. Рубка, как 

уже указывалось выше, велась чересполосн~. Рубилось каждый год по 
новой лесосеке в квартале через полосы тои же ширины. 

Направление рубки было с севера на юг. Полосы рубились че
рез 3 года после рубки первых лесосек. В кварталах со сторонами в 
600 м делалось в среднем по 6 лесосек. , 

Результаты возобнов~ения -на эти~ .11:есосеках тоже неодинаковы. 
Возьмем лесосеки 1886 и 1889 г. в кв. 95 за №№ 31 и 30. 
На первой лесосеке ели заселилось в два раза больше, чем на 

2-й. Заселени~ началось в среднем через 22 года и окончилось через 
36 лет. 

Увеличение количества ели на 1-й лесосеке можно об'яснить на
личием примыкающих полос с севера и 3-летним примыканием их с 
юга. Вторая (1889) лесосека этого не имела. 

Лnственные породы преобладают на первой лесосеке, несмотря на 
то, что на ней в 1904 г. было произведено осветление ели. Тогда со
став насаждения был: 4Е ЗБ 10С 2 Ол. бел. Полнота - 0,8. 

При этой рубке с 1 ia было заготовлено лиственных дров 3, 7 
куб. м и лиственного хвороста 56 куб. ,и. 

Первая лесосека по характеру возобновления может быть отне
сена к группе III, а вторая - к группе V. 

АналоrJ,Jчно возобновлялись и другие лесосеки этого же периода 
рубки. 

Для этого типа следует отметить незначительную роль белой 
ольхи в возобновлении лесосе~ по сравнению с березой. Осина при
мешивается тоже лишь на некоторых лесосеках. 

В условиях местообитания 3-го типа леса распределение лесосек 
на группы по характеру возобновления будет, примерно, таким же, как 
для типа 2-го (табл. 33). 

Рассмотрим ряд лесосек в кв. 76, 77 и 97 за №№ 38, 36, 35, 39, 
40 и 43. 

На лесосеке 1907 г. (кв. 76) ель начала заселяться сразу пос
ле рубки и продолжала прибывать в течение 16 лет. Селилась она 
преимущественно на микровозвыmениях. Темп заселения лиственю,1х 
медленнее, чем в предыдущем типе леса. Из лиственных прео'>ладает 
белая ольха. По возобновлению лесосека относится к III группе. 

На лесосеке 1913 года ель начала заселяться сразу после рубки, 
но на 14 году ее заселение приостановилось , nовидимому, вследствие 
удаления стены леса. Основное количеств ее возобновилось за 12 
лет. Селилась она тоже почти исключительно на микровозвыше
ниях. 

Лиственные здесь заселялись быстрее, чем на первой .лесосеке. 
Из них преобладает тоже белая ольха. 

По характеру возобновления лесосека относится во II группу. На 
Обеих лесосеках сохранился подлесок из рябины, крушины, липы и в от
дельных местах черной смородины. После рубки появляется ива. 
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• Лесосека 1917 г. имеет возобновление как 
ными неудовлетворительное. Преобладает ольха. 
значительное количество сохранившегося подлеска. 

28 б е имеет. Сле-Четвертая лесосека 19 г. возо новления ели н 

елью, так и ·листвен
Обращает внимание 

/J.ует отметить большое количество (1 092 шт.) подроста и подлеска, 
сохранившихся после рубки. 

Заселение лиственных только начинаете.я. Для характеристики 
возобновления при рубках в предыдушие периОАЫ хозяйства возьмец 
лесосеку в 1897 г. и 1886 г. 

Ель начала заселяться на лесосеку через 
тем ее заселение на 8 лет приостановилось и 

8 лет после рубки, а за
закончилось только н 22 

года. б 
При этом возрасте лесосеки среди лиственных прео ладает уже 

береза. Лесосека относится ко П группе. 
Лесосека 1886 г. имеет противоположное направление с востока 

на запад и ширину в 136 м. б 
Заселение ели на з;ой лесосеке началось через 10 лет прсле РУ -

ки и особенно усилилось около ~О лет. 
Оно закончилось в основном через 24 года. Возобновление лист-

венными шло тоже медленно. Следует обратить внимание на незначи
тельное количество белой ольхи. 

По возобновлению лесосека относится в I группу. В условиях место-
произростания 4-го и 5-го типов лесосеки переходят в IV группу около 
10 лет, что указывает на быстрое заселение лиственных (табл. 34). Ко 
II и I группам лесосеки можно отнести в возрасте около 20 лет. 

Возьмем для характеристики лесосеки №№ 54, 53, 51, 49, 47 в кв. 
77 и № 55 в кв. 97 (табл. 34). 

Лесосека 1897 г. расположена на дне ложбины, в условиях ме-
стообитания типа Pic. ulmariosum ( ельник таволговый). 

Заселение ели началось здесь через 4 года после рубки, а закон
чилось через 18 лет. Ель селилась исключительно на микровозвыше-

ниях. 
Из ·лиственных преобладает черная ольха, Лиственные возобнов-

лялись довольно быстро. Из подлеска со.хранилась крушина. 
По характеру возобновления эта лесосека относится в I группу. 
Лесосека ,1905 года расположена в этих же условиях. 

Ель начала заселяться сразу после рубки, а прекратJ{ла через 18 лет. 
Селилась ель на микровозвышениях . 

. Возобновление следует признать удовлетворительным только с уче· 
том количества подроста. 

В состав лиственных входит уже черная ольха. Следует обратить 
внимание на большое количество сохранившегося подроста . ели и под· 

леска крушины. 1 
Лесосека 1911 r. по характеру возобновления относится в rруп· 

пу. 
.:nаселение ели по микровозвышениям здесь началось через 4 года 

после рубки и закончилось через 15 лет. 
Следует также обратить нимание на громадное количество сохра· 

нившегося подроста. 
Среди лиственных преобладает черная ольха. Подл, сок-~оже кру-

шина. 
Лесосека 1918 г. по условиям местообитания относится к этому 

же •rи пу· по количеству появившегося самосева ели возобновление как 
' убки будто недостаточное. Но в виду того, что сохранилось после Р 

2800 шт. подроста, занявшего все основные микровозвышения, в целом 
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возооновление нужно признать удовлетворительным и отнести к rруп• 
пе П. 

Заселение ели началось сразу после рубки и закончилось через 
20 лет. Возобновление в целом следует считать удовлетворительным (11 гр.). 

Хотя эта лесосека расположена в условиях местообитания типа 
Pic. ulmariosum (ельник таволговы и), но без достаточного оттока влаги, 
поэтому черная ольха здесь не заселяется, а появляется белая ольха, 

которая в зтом: возрасте дает небольшую примесь. 
По характеру ~озобновления обследованные лесосеки типа Pic. car. 

sphagnosum (ельник осоково-сфагн()вый) ПQ торфяно-rлеевой почве стоят 
близ1<0 к лесосекам рассмотреноrо тиrrа Pice.etum ulmariosum (ельник 
таволговый), за исключение'" состава лиственных . 

Таким образом, детальный анализ хода е ·стественноrо возобновле
ния лесосек в насаждениях типов леса моренного комплекса подтверж

дает сделанные ранее общие выводы о характере возобновления и не
обходимости учета всех условии при оценке результатов его. 

Влияние направления лесосек на возобновление их в условиях дачи 
большого значения, повидимому, не имеет. По крайней мере, из приве
денного ма-rериала этого установить нельзя. 

Направление лесосек может иметь влияние на харакrер и величину 
ветровала ели в остающихся полосах и примыкающих к лесосеке стенах 

леса, но так как в условиях дачи преобладают ветры юго-западной 
розы, то влияние этих ветров пр:и обоих наrrравлениях лесосек, повиди

мому, будет одинаковым. 
Ширина лесосек, при прочих равных условиях, некоторое влияние 

на возобновление лесосеки безусловно оказывает . 
Приведенные выше материалы также у1<азывают на увемtчение 

количества самосева ели у западных стен леса или у южных, что гово

рит о несколько боль~.чем обсеменении прилегающих к стенам леса 
частей .,,есосек. Имея в виду, что ель заселяется на сплошные лесосеки 
в условиях дачи исключительно под защитой лиственных, следует сде
лать вывод, что , в силу неодинакового обсеменения частей лесосеки, 
ширина ее может влиять на скорость процесса заселения ели под полог 

лиственных. 

Приведенный материал, особенно для типа 2-ro, подтве.рждает это. 
Исходя, однако, из средних скоростей заселения ели в различнь1х 

типах и на лесосеках различной ширины, надо сказать, что значитель

ной разницы в возобновлении 50-метровых и 100-1?0-метровых лесо
сек при прочих равных условиях не должно быть . 

Влияние срока примыкания дающих семена стен леса к лесосеке 
на возобновление этой лесосеки безусловно сказывается. 

Приведенный мате риал (табл. 31- 34) подтверждает это для всех 
типов леса. Чрезвычайно важно, чтобы стены леса не отошли далеко в 
тот момент, когда лесосека .. приспеет" для заселения ели, то-есть буде1 
иметь уже достаточную защиту со стороны лиственных от заморозков 

и травяного покрова. Здесь могут быть чрезвычайно разнообраэцые слу
чаи. Например, при порослевом возобновлении или значительном коли
честве оставшегося подлеска этот момент настанет раньше, и, наоборот, 
семенное возобновл ение лиственных отдалит его. Затем. в различных 
условиях местообитаниJ! появляется разный травяной покров, который 
лиственными породами вытесняется с разной скоростью. С этой стороны 
спелость лесосек может нас·rупить тоже через различные сроки. 

Исходя из быстроты появления лиственных, вытеснения ими тр ·~
вяного покрова и быстроты зас.еления ели следует высказаться за не· 

обходимость иметь срок примыкания в среднем не менее периода между 
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урожайными годами ели, т. е. 4 - 5 лет, так как 2 - 3-летние сроки , 
как показываю'}' результаты исследования, повидимому, недостаточны. 

С этой точки зрения чересполосная рубка в первый период хозяй
ства со сроками прим1>1кания в 3 года создала условия для чрезвычай
но медленного возобновления рубившихся через 3 года полос. Это ясно 
подтвердилось исследованиам. Частично этим же обстоятельством об'яс
няется неудовлетворительное возобновление двух последних ,лесосек 

третьего периода хозяйства. 
Четвертая лесосека примыкала к треть.ей в течение 2 - З лет, пос~ 

ле чего, в виду значительного ветровала, снималась. . 
Эти последние лесо~:еки, таким образом, поблизости источников се-

мян не имели. 

Определение возраста всего количества самосева на пробных пло
щадях лесосек в связи с возрастом этих лесосек и сопоставление этих 

материалов с урожайными годами ели приводят к выводу, что первый 
урожайный год после рубки почти не оказывал вляния на появление 

самосева ели. 

От всего количества ели, заселившегося на всех пробных площа -
дях в разных типах, появилось самосева в процентах: 

Через 2 года .. 

Через 4 года .• 

----
1 тип 1 2 тип Г 3 ти~ \ 4 тип 

17¾ 4% 
1 

Как видим, первые урожаи больше всего дали самосева в типах 

1 и 4. 
Это обстоятельство еще раз указывает на неправильность значи

тельного удаления от лесосек плодоносящих стен леса в тот момент, 

когда опадающие семена под защитой лиственных могут дать начало 
заселению ели, т. е. не нужно ускорять, рубку насаждений этих типов 
леса за счет уменьшения сроков примыкания. 

Немедленное отражение в возобновлении урожайные годы ели на· 
ходят в даче только лри возобновлении небольших, защищенных поло
гом леса, прогалин или старых пашен с хорошо дренированными супе· 

счаными или легкими суглинистыми почвами, где опасность от выжима· 

ния всходов может быть наименьшей. 
Примеры такового возобновления ели были указаны для дачи в 

1<варталах "парк" и 83, как иллюстрация для возобновления ели без 
смены пород (4). 

Наличие нескольких зарубов в кварталах безусловно отрицательно 

отражается на возобновление ели. 
Этот прием сплошной рубки кварталов обусловливает появление 

нескольких полос, которые в силу ветровальности ели приходится 
убирать ранее срока, что ведет к неудовлетвор-ительному возобновле· 
нию примыкающих ~ ним лесосек. 

Сами же полосы будут возобновляться чрезвычайно медленно в 

виду отсутствия источников семян. 

Результаты исследования с достатотч~ой ясностью подтверждают 

это. 
• и б Характер срубленных и примыкающих к лесосеке насаждении е· 

зусловно оказывает вляние на возобновление ели. 
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(. Это влияии; свяэано с воврастом, составом н полнотой насажде· 
Возраст отдельных пород имеет значение как в отношении nлодоно

ия их так и в отношении вегетативной tпособности лиственных. 
Ель выше 130 лет не примыкала; поэтому надо полагать, что 

_ ньшение урожайности семян ели не могло оказа,ть влияния на успех 
вовобновления. 

Наибольший возраст примыка-зших и рубившихся лиственных выя
вить с точностью не удалось. . Все же надо полагать, что лиственная 
'Примесь к ели имела в '>ольщинстве случаев возраст свыше 50- 60 лет. 

Например; в кв. 76 на лесос. ,1907/8 г. рубилось и примыкало 
насаж~ение состава б Е 2 Б 20 С, при чем ель имела средний возрёtст 
11 О л., а лиственные-70 - 80 л. 

Лесосека 1913/ 14 г. в 75 кв. имела состав: 4 Е 1 Б 5 Чер. Ол.; 
возраст ели - 110 лет, ольхи - 50- 60 лет. Примыкало это же насажде
ние. То же самое мы имеем и на других лесосеках. 

Это обстоятельство, как показывают последние исследования, пони
жает порослевую способность лиственных. На березе это отражается 
больше, чем на черной ольхе, при чем понижение порослевой способно
сти с возрастом на лучших почвах будет больше, чем на худших. 
В наших условиях поросль березы после рубки незначительна. Осина, 
белая и черная ольха-почти исключительно вегетативного присхожде

ния. Приведе,нный в таблице 38 материал о заселениии лиственных по
род в различных условиях местообитания после рубки еловых насаж
дений дает возможность сделать вывод прежде всего о влия,нии на во

зобновление лиственных той или иной примеси лиственных пород в 
насаждениях как рубившихся, так и примыкавших к лесосекам. Это 
влияние больше всего сказалось в возобновлении березы, белой и чер
ной ольхи и меньше всего в возобновлении осины. Несмотря на зна
чительную примесь (до 0,2) осины в вырубленных и примыкавших на
саждениях, примесь ее в среднем очень незначительна, а на некоторых 
лесосеках и вовсе отсутствует. Можно видеть, как с ухудшением усло
вий местообитания, увлажнением почвы количество ее уменьшается. 

В условиях местообитания типа 4-го она отсутствует вовсе, несмотря на 
примесь в бывших насаждениях. 

Уменьшение количества корневых отпрысков осины при значитель
ном увлажнени почвы подтверждается и работой Гулисашвили (5). Из 
его работы следу ет, что "на х0рфянистых подзолах тип (Pic. polytricho
sum), где мощность гумуса достигает 15 см., отпрысков в насаждениях 
nочти нет и после изреживания насаждения до полноты 0,5 их появля
ется мало". 

Условия местообитания определенным образом влияют на заселе
ние лиственных. 

Обращает внимание значительная примесь белой ольхи, особенно 
в типах 1 и 3. Это, по.видимому, находится в связи с наличием извести 
в почвах (Де н гл е р, 29). Больше всего белая ольха заселяется в усло
виях местообитани.н типа 3-го и меньше всего 4-го. В условиях типа 4· го за
селяется черная ольха. Как показали наблюдения, черная ольха возобно
вляется вегетативным путем после рубки елово-ольховых насаждений 
на rорфянисто-глеевых почвах по дну ложбин и вдоль мелких ручьев, 

медленно отводящи'х влагу. В условиих застоя влаги, в закрытых, ли
шонных стока воды впадинах черная ольха не возобновляется. Здесь 
появляется в небольшом каличестве белая ольха. 

Береза возобновляется во всех условиях, но в преобладающем 
жоличестве она заселится в условиях типа 1-го. 
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ле рубазвитие остающегося пос 
Следует обратить внимание на р рябина жимо-

в 1 го тиnа единично встречаются ' 
кн подлеска. насаждениях - На лесосеках наблюдаетс.11: раз-
лость, крушина ломкая, лещина и ива. е в большом количестве ивы , 

б .жимолости и появлени т 
вит~е ря ины S и 1· "d S aurita и др . ) . Заселение И'ВЫ , как показываК 
(Sal1x caprea, · IVI а, · 

0 
ю связь с сенокошением. 0 • 

наблюдения, повидимому имеет нек~::Яу после рубки подлесочны~ по· 
личество сохранив(ши~~я и п)оявивС:ках достигает 4000-5000 шт. Из 
род на молодых до лет < лесо 
них ивы -3 600 - 4 700 шт. ается слабо развитый подлесок, со ~ 

В насаждениях 2-го тпnа встреч шины ломкой калины, черемухи, 
стоящий из рябины, жимолости,аю:р~силенное раз;ит'ие рябина, жимо· 
липы и ивы. На лесКсеках полу:вы весьма значительно увеличивается 
лость, липа и ивы. оличество еrист и овано (Охранившихс,я и 
Например, на 13-летне" лесосеке зар р р о 5 700 шт. на 1 ia , из 
появившихся после рубки подлесочных пород д 

них 5400 шт . ивы. чительно гуще и развит боль-
В насаждениях типа 3-го подлесок зна олость ольха белая, ива. 

б крушина ломкая, жим , 6 ше· встречаются: ря: ина, беяно развиваются ря ива · ина На лесосе1<ах ос.о · 
липа и черная смород . 20 количество сохранивюихся по· 
и липа. В среднем для лесосек д~О- ~eJoo шт. на ia, ивы-до ЗIJO шт. 
род из поа.леска доходит до 1 О ось на лесосеках в типе 
Больше всего экземпляров подлеска сохранил На некоторых лесосе-
4-м Преобладают здесь рябина и крушина ломкая . Общее количество 

· е встречаются ивы. 
ках в значительном количеств 10 - 12 лет в некоторых 
сохранившихся экземпляров для лесосеки ) 3 ООО шт 

6 ООО реднем оно равн , · 
случаях доходит до шт., в с иал показывает. что в общем за-

Приведенный в таблице 39 матер ( читая подлеска) увеличи-
род на лесосеках не с 

селение листвеяJiЫХ по 20 0 30 лет количество ли-
вается с возрастом лесосек. В период от дое уменьшение числа де-

б . Затем начинается резк 
ственных наи олы1 ,ее. . чество их в среднем ме11ь-

дующего десятилетия коли 
реяьев и уже для еле али приведенные ранее материалы , по -
те в 4 раза. ОдРако , как показ ках идет интенсивнее, чем 

а первых двvх лес.о се 
явление лиственных н · лесосеками являю1 с.я ле· 
на 3-4. Так как у нас наиболее мо:~:~~:о ·приуменьшенные данные 
сосеки 3-4, то общий вывод дае:r н й На первых двух лесосе1<ах. 
для лесосек первого и второго десятилети . 10 - 15 лет, на 3-4 ле 
лиственные в осноsном заполняют лесосеку в 

сосеках этот момент несколько отодвигается. что уменьшение 
· ород еле-дует отметить, 

В отношении отдельных п . сего у белой ольхи и 
том идет си.11ьнее в 

количества деревьев с возрВас ий местообитания на характер 
березы лияние услов 

медленнее всего У · я в более быстром заселении лист-
заселения лиственных сказываете н. ню со вторым, второго 
венных на лесосеках типа первого, по с~ав 

с третьим и т. д. тообитания типа 1-го в результа-
Таким образом в условиях мес я почти чисто березовые-, с 

б озникают насаждени 
• те сплошных РУ ок в б и ольхи и осины и весьма редко 
преобладанием . березы и примесью ело В ьерхнем пологе r,южет 

других лиственных. 
осиновые с примесью й • кольких десятых состава, в за-
быть примесь ели от единично до нес 
висимости от сохранившегося подроста.вт под ПО.1).ОГ лиственных с той 

Ель, как указывалось выше, вход ого ряда условиii. В верхнем 
или иной быстротоt:i, в зависимостит о;ы~:л и примесь ели от единичной 
пологе вместе с лиственными може мости от ~<оличества сохранив
до нескольких десятых состава, в завися 
шегося подроста. 
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Как показывает таблица 38, на исследованных ЛЕ:сосеках в сред
нем сохранилось на 1 1.а подроста ели в условиях 1-го типа - 404 шт., 
2-го - 222, 3-го - 598 и 4-го - 524, при чем на лесосеках молодых его 
зарегистрировано больше, чем на лесосеках старых (табл. 39). 

На в0просе о подрос,:е необходимо остановиться подробнее. Точ
ный учет возраста подроста на лесосеках различного возраста позволил 
определить возраст подроста под пологом материнских насаждений в 

момент рубки. Знание этого возраста дает нам возможность проследить 
влияние возраста выставляемого подроста на его жизнеспособность при 

оголении лесосек. Правда, здесь еще примешивается степень угнетен
ности подроста под пологом, связанная с сомкнутостью этого полога. 

Но и это обстоятельство частично находит свое отражение при выяв
лении влияния возраста выставляемого подроста. 

На лесосеках, в условиях типа 1-го, количество сохранившегося 
после рубки подроста, по возрасту, в момент рубки лесосеки, распре
де,ляется следующим образом: 1 - 5 л. - 32 % , 6 - 1 О л. - 28 % , 
11-15 л.-10%, 16 -20 л.-21%, 26-30 л.-5%, свыше 30 
л.- 4 %. 

На лесосеках, в условиях 2-го типа , это количество распределя
ется следующим образом: 1 - 5 лет- 86%, 6-10 л. - 4%, 11-15 л. -
7%, свыше 30 л - 3%. 

На лесосеках 3-го типа зарегистрировано до 6 % больного под
роста, преимущественно в возрасте до 10 лет. Остальное количество 
подроста тто возрасту распределяется: 1 - 5 л. - 32 % , 6 -- 10 л. -
22% , 11 -15 л.-6%, 16-20 л.-32%, 21-25 л. r- 2%. 

Лесосеки 4 го типа имеют 16% больного подроста разного воз · 
рас.та, в том числе и свыше 30 лет. 

Здоровый подрост распределяется: 1- 5 л.- 30%, 6-10 л. - 29%r 
11 - 15 л.- 13%, 16- 20 л.-5% , 21- 25 л.-3%, свыше 30 л. - 4% 

Из приведенного материала следует, что больше всего на лесосе
ках сохранилось подроста ( от 54 до 90 % ), имевшего в момент рубки 
возраст до 10 л., затем (от 7 до 31 % ) - до 20 .л и меньше ~сех 
сохранилось подроста, имевшего возраст свыше 20 л. 

Развитие подроста ели на сплошных лесосеках, кроме возраста и 
состояния его к моменту выставления на лесосеку, б езусловно должно 

зависеть и от целого ряда других факторов, учесть которые по1<а не 

представилось возможным. Из них главнейшие:- ширина лесосек, срок 
примыкания стен леса, количJство оставшлхся на лесосеке лиственных, 
быстрота появления их на лесосеке, степень повреждения при валке и 
вывозке деревьев, способ очистки лесосек и условия местообитания. 

Возвращаясь к количеству остающегося на лесосеке после рубки 
подроста, следует отметить его большую роль в формировании насаж· 

дений, вытеснении травяной растительности и некотором благоприятном 
влиянии на появление ели. 

Из других факторов, обусловливающих характер возобновления 
ели и лиственных, следует отметю:ь пастьбу скота. Некоторое влияние 
эта пастьба скота оказала на возобновление 3-х и 4-х лесосек нс.еле· 
дуемых кварталов. Несмотря на дальность от периферии указанных ле· 
сосек, скот в последние годы до них доходил и безусловно вредил во
зобновлению. Особенно наглядно отражается влияние неумеренной па
стьбы скота на лесосеках, расположенных вблизи селений, среди так 
Rазываемого "выгона". Например, лесосеки 44, 45 и 46 в III квартале 
среди выгона иллюстрируют сказанное: эти лесосеки имеют не.значи· 

rельное количество кустов березы, единичные кусты подлеска и редкий 
еловый подрост. Таким образом, процесс естественного возобновления 
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ели п и сплошных рубках в еасаждениях , типов моренного комплекса 
р м образом· после рубки насаждений на лесосеке 

протекаЕ;т следующи · б е"'ся" 
остается часть елового подроста, которая медленно "приспоса лива -
к новым условиям среды. Оставшийся после рубки подлесок тоже в 
большинстве случаев ·несколько разрас1ается. 

Сразу же на лесосеке начинается возобновление лиственных, при-
чем береза возобновляется преимущественно семенным путем, а другие 
.лиственные- вегетативным. Иногда семенным путем зэ.селяются и ивы. 

Заселяющиес' лиственные вместе с сохранившимся еловым под-
остом и лиственным подлеском, вытесняя травяной покров, и создают 

р тный полог для самосева ели. Состав появляющихся лиственных, 
::~:рота их заселения и характер заселения ели зависят, как мы ви
дим от целого комплекса влияний. 

' В результате создаются лиственные или лиственно-еловые насаж· 
ения с ярусом из ели, которые переходят затем в еловые . 

д Фо мирующнеся, в результате естественного возобновления, ело: 
вые насfждения в большинстве случаев являются насаждениями раз 
новозрастными. Их разновозрастность обусловливается как ме;,;ленным 
темпом за.селения на сплошные лесосеки ели, так и наличием оставше· 
~ося разновозрастного подроста ели. 

,,,,. 

I 

) 
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ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ # 

РАЗВИТИЕ ТРАВЯНОГО ПОКРОВА И ВЛИЯНИЕ ЕГО НА 
ВОЗОБНОВЛЕНИЕ ПРИ СПЛОШНЫХ РУБКАХ 

Травяной покров и его изменение при сплошных рубках в области 
.распространения озовых всхолмлений (1 комплекс почв) имеют ряд осо
бенностей, присущих только этой части ЛПХ. Общая особенность по
крова в насаждениях этого района - наличие трав и полукустарников 
с плотной, кожистой листвой (Vaccinium Vitis idaea, Pirola и др.) или к 
ним близких (Vaccinium Myrtillus). Наиболее характерный покров име
ется в типе Piceetum oxalidosum, что стрнт в связи с влиянием ели, как 
сильнейшего эдифhкатора. 

Смены покрова в описываемом районе, при сплошных рубках, J,{дут 
преимущественно через узколистные, высокостебельчатые травы (Epi
lobium angustifolium) и жестколистные злаки (Calamagrostis epigeios) -
растения в большинстве с мощно-развитыми корневищами. Первые два 
типа по вертикали сверху - Piceetum vacciniosum и Pin. myrtillosum ха
рактеризуются рыхлым пологом из ягодников и широким развитием 

блестrщих МХОВ (Pleurozium Schreberi, Hylocomium proliferum и АР ). Осо
бенно сильного развития мхи достигают в Р. v. (степень покрытия 
0,9 -1,0). В Р. m. она снижается до 0,7 - 0,8, что стоит, вероятно, в 
связи с большой задержкой атмосферных осадков и света кронами ели, 
которая может давать в типе примесь до 0,4. 

Развитию указанных мхов способствуют: значительная водопрони
цаемость почв, имеющая место благодаря развитому рельефу и механl,

ческому составу (почвы песчаные, супесчаные), хорошая аэрация верх
них горизонтов, а также достаточное количество св~та из-за наличия в 

древостое сосны. _ · 
Травяной покров представлен преимущественно полукустарниками

в Р. v. с преобладанием брусники, в Р. m. - черники. Бедность и су· 
хость почвы делают видовой состав травянистых растений очень небо
гатым {в Р. v.-9 видов и в Р. m.-15 видов) . Наличие в покрове ягодни
ков способствует образованию грубого гумуса. В этом отношении на 
первом месте стоит брусника (33) и наряду с ней черника (29). Мохо
вой же покров, представленный Pleurozium Schreberi и Hylocomium pro
liferum разлагается лучше. После сплошной вырубки - брусника, с ли
стьями, одетыми в толстую кожуру, и имеющая хороший стержневый 
корень, остается, как менее чувствительная к иссушаемой почве и соли-. 

цепеку (34), в то время как черника почти полностью исчезает. Мхи 
почти полностью исчезают в первые же годы вырубки. Дольше других 
остается Pleurozium Schreberi. Быстро разлагающаяся подстилка дает 
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толчок к развитию растений с сильно развитыми корневищами (Calama
grostis epigeios, Epilobium angustjfolium), которые имеют все же огра
ниqенное развитие. Этому способствует и оставumйся после рубки под
рост. 

Все это ведет к тому, что естественно.е возобновление протекает 
в благоприятных у~ловиях. 

Иссушающее влияние покрова на вырубках, в с.вязи со свежестью 
почв, большого значения не имеет. · 

Наоборот, развитие высоко,::те?ельчатых растений (Epilobium qn
gustifolium) в первые же годы после рубки прив'одит к возмсжности 
появления и прозябания еловых и сосновых всходов. 

Из приведенных в главе III примеров, демонстрирующих ход возоб
новления в типе Pin. myrt., впдно, как быстро (с первого же года) на
чина--от появляться на лесосеке ель и сосна, количество самосева кото

рых достигает уже на 9-й год 8 833 шт. на 1 га. 
Тип Piceetum oxalidoso - myrtillosum является промежуточным зве

ном, через которое мы подходим к Р. oxal. (ельеик кисли.чн.). Травя
ной покров в типе насчитывает до 26 видов. но из них преобладание 
остается за Vaccinium Myrtillus. Характерно оформление латок Oxalis Ace
tosella и др. растений с Гl-iдрофильной организациеи, которые в типе Р. ох. 
достигают уже значительного развития. ПЬявление названных растений 
стоит в связи с установлением характерн~х условий (микроклимат и др.), 
являющихся результатом воздействия елового полога, который в дан

ном типе преобладает над сосновым, а также улучшением питательного 
режима почв. 

Замедление в разложении подстилки и·з-за меньшего притока те
пла и кислорода уже определенно сказывается на увеличении полуса

профитных растений (напр. Ramischia secuhda имеет в типе встреча
емость 25 °1i , тогда как в Pin. v. и Р. m.- 5 -10%). Но это замедление 
процесса разложения все же не препятствует полному разложению гуму

са, показателем чего может служить увеличение процента встречаемости 

тdких растений, как Luzula pilosa (до 40 % ) , Oxalis Acetosella (30 % ) и 
Galeobdolon luteum (25 % ). Известна (29) приуроченность dроизрастания 
казанных растении к вполне · разложившемуся гумусу (муллю), или под
стилкам, приближающимся к нему. Преобладание блестящих, ветвистых 
мхов также способствует' быстрому ра~ложению подстилки. Все это 
приводит в первые же годы после рубки ( l - 4 г.) к развитию расте
ний, могущих быстро исцользовать образующиеся от разложения под
стилки питательные вещества и дает бурный взрыв развития мощному 
по высоте травостою из корневищных растений (Calamagrostis epig·eios 
и Epilobium an<Yustifolium). Этот период можно назвать пе р и од ом к о р· 
невищных~лаков и узколистного разнотравия(ЕрilоЬium 
angustifolium). В этот период происходит полное разложение подстилки, 
показателем чего может служить (29) большой процент встречаемости 
Anthoxanthum odoratum ( 40 % ) и Luzula pilosa (50 % ). 

Наличие Agrostis vulgaris, Роа pratensis и др. трав, которые обыч
но встречаются только (35) на почвах нейтральны~ или слабо кислых 
(Ph 5 - 6), говорит также не только о полном разложении гумуса, нЬ и 
указывает на начавшееся образование войлока (преимущественно иэ 
остатков злаков) со слабо кислой реакцией. 1 . 

Главнейший представитель разнотравия, Epilobium angustifolium, 
несмотря на буйное развитие, дает довольно рыхлый войлок, что стоит в 
связи со способностью стеблей его заполняться осенью водой, которая 
замерзая, механически разрушает стенки стеблей. Видовой состав доволь
но богат и насчитывает (без мхов) до 55 видов. 
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. 1 ·й ярус обычно состоит из Epilobium angцstifolium, высотой 1 м . 
и выше, и пятен Calamagrostis epigeios, Agrostis vulgaris 11ысотой 40-50 см; 
2-й ярус - из злаков (Agrostis vulgaris, Melica nutans и др.) и разнотравья 
(Melampyrum nemorosum, Veronica Chamaedrys) высотой 35 см с пятнами 
F ragaria vesca. 

Г лавнейши:1,1и растениями будут1 (проц. встречаемости по Р а у н 
.к и э р у, степень покрытия по Др уде):· 

EpiloЬium angustifolium . . . 80/сор 
Agrostis vulgaris ( + А. alba) 80/ сор 
Melampyrum nemorosum 80/s 
Cгlamagrostis epigeios . . 60~ 
Deschampsia caespitosa . . 50/ • 
Fragaria vesca . . . 50/ ,, 
Luzula pilosa . . . . 50 / " 
Veronica Chamaedrys . . 45/ ,, 

Solidago Virga aurea . • . 401Sp 
Vaccinium Vitis idaea . 40/ " 
Anthoxanthum odoratum . . 40/ ·, 
Melica nutans . . . 40/ " 
Galeobdolon luteum . . . . 40/ 
Vaccii:_:iium Myrtillus . 30/ 
Knautia arvensis . . . . 30 
Роа trivialis (+ Р pratense) . 20/ " 

Мхи, как и s1тодю• ки, обычно отодвинуты к пням. Главнейшие пред
~тавители мхов: P!eurozium Schreberi 40/sp и Hylocomium proliferum 40/sp. 
Степень покрытия мхов = 0,2. 

Все лесосеки рассматриваемого типа оказались в натуре заложен
ными при наличии оставшихся стен леса (I и II лесосеки), что само по 
себе создавалQ благоприятную обстановку для естественного воэобнов 

· ления. Травяной покров, представленный рыхло·кустовыми разностями, 
при благоприятном течении процесса разложения подстилки способ
етвовал, в свою очередь, появлению лиственных (береза, осина) и .засе
лению самосева ели. Кроме этого, обычно в первые же годы почти 
все указанные лесосеки были закультивированы елью. Поэтому, хотя в 
период 5 - 10 л. (после рубки) сильнейший, толчок к развитию полу · 
чали злаки, но особенно неблагоприятного влияния на возобновление 
они ОI{азать не йогли и занималI,J, в общем, подчиненное положение. На 
пр?г~линах, в просветах_ получали Аальнейшее развитие Calamagrostis 
ep1ge10s( Agrost1s vulgarrs и Deschampsia caespitosa. 

Ep1l0Ьium angustifoliнm отступал к qням, другие представители 
разнотравья отодвигались во 2-й ярус. Ряд растений (из разнотра · 
~,ия) исчезает, и ~1исло видов в покрове снижается до 32. Покров ста
новится разорванным. 

. 1-й яр~с обычно образован злаками (Calamagrostis epigeios и Descha
mpsra caesprtosa) высотой 45 - 55 см. У пней - группы EpiloЬium an
gustifolium высотой 1,3 м. 

2 ярус - из Роа, Agrostis, Anthoxanthum oc:doratum, Veronica Cha• 
maedrys, Melampyrum nemorosum высотой до 35..см. Степень покрытия- -
0,8. Ст~пень задернения - средняя. 

Г лавнt:йmие растения: 

Agrostis vulgaris ( + А. alba) . 
Deschampsia caespitosa . . 
Epilobium angusti folium 
Veronica Chamaedrys . . 
Melampyrum neшorosum . 
Calamagrostis epigeios . 
Anthoxanthum odo1·atum . 
Роа pratense и Р. trivialis 
Melica nutans . . 

Маховый покров не развит. 

r 0/ Sp_. 
60/ " 

. 50f • 

. 50/ ,, 

. 50/ " 
• 50/ ,, 
. 40/ ,, 
. 35/ ,, 
. 30/ • 

1 п t. 
одробвые спис1<и приведены для типов леса в сб . опытной части (36) и отдел1> 

вой ведомостью в Rонце главы. 
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Этот отрезок времени можно назвать п е р и о д о м р а з В и т и я 
т х а ни я п л O т н O и р ы х л о-к у с т о в ы х з л а кр в. даль

и з а У т занимать все более подчиненное положение, и 
нейшем покров начинае ие 

20 40 л мы уже видим значительное развит 
в возрасте лесосеки - • _ 

В этого создаются условия яля развития тене 

:f1::~ио:ь~х я::;:~~1!ИЙ~исл~дной стороны, и для з.амирания луговых форм-
е друИ~й~лаков наиболее стрйким оказывается Agrostis, в то время как 
Deschampsia caespitosa быстро сходит с арены борьбы, сначала обра-

я вегетативные особи, а затем поч;rи п_олностью. ~счезает. . _ 
зу 

I 
б из Agrostis vulgar1s и Vacc1шum myrt1llus. высо 

ярус о разовая О 1· А t 11 М J nthemum 
й 35 c,i,i II ярус разорванный, из ха 1s се ose а, а а 

b~fol~:, Frag~ria ves~a и I др., высотой 5 -15 cJt . Общая степень пок-
рытия-до 0,8. 

Покров дифференцирован: луговые формы - на прогалинах, в ред-
ком древостое, лесные - в тени . 

Видовой состав включает в себя до 30 видов . 

Моховой 

Главнейшие растения: 

Fragaria vesca . • . • • 
Vaccinium Myrtillus • • 
EpiloЬium angustifolium . 
Galium Mollugo • • • 
Vaccinium Vitis idaea • 
Majanthemum bifolium • 
Oxalis Acetosella . . • · · · 
Agrostis vulgaris (+ А. alba) • 

покров развит слабо (до 0,3). 

. 60{Sp. 

. 50/ ,, 
. 50/ " 
. 40/ ,, 
. 40{ ,, 
. 35/ ,, 
• 35/ ,, 
. 20/ • 

Преимущественно участ 

. 

вуют: 
Hylocomium prolifer~ . . 50/Sp. 

• 50/ ., Pleurozium Schreber1 . 
Polytrichum sp. . • · · . 35/ " 

ожно назвать п е р и о д о м ф о р м и
Данный отрезок времени м 

р у ю щ е г о с я л е с н о г о п о к р о в а. ф 
Piceetum oxalidosum - тип, где ель может быть названа эди ика-

тором типа (37). Экология nокрова находится в строг~м соответс~ви:б~ 
экологией ели. Сильное затенение создает у растений покроэа в в о!иль
за свет тенденции к горизонтальному распространению. й то (по 
нейшей степени облегчено наличием у многих растени тонкиТ . . 
Ku·1ala) моноподиальных (Oxalis Acetos.ella) или симподиальных ( r1en 

R · ·ь· d ) невищ образующих при paзpacтa-talis europaea, am1sc ia secun а кор , _:_ G l bdolon 
нии ха актерные латки. Другие представители покрова а ео 

luteum р Galium triflorum Rubus saxatilis--имeют стелящиеся по поверхно· 
' ' в узлах или даже сти стебл\-!. которые дают дополнительные корни 

об аз ют ~И:Шi'iНЫе ., усы.. (R. saxatilisJ. Хара -<терной: особенность~ 
а~те~ий TTOI{ ова является способность их к вегетативному размноже 

р р (38) Из других особенностей нужно отмети_ть раз· 
нию и расселению ~ · же в силу 
витие гор;,зонтально ориентиfованных лист.: ев, иногда да , 
г ппового распред~лени.я растений, образую~их своеобразную :'мА:~. 
РУ . (37) Часто листья плотные, кожистые (P1rola FJ др.). У Oxal1s 
ику · " образуя подобие nи-tosella листья прн сильном освещении "спадаются , б 

в борьбе за существование растенИ'я выработали и cnoeo раз· 
рамиды. б н 1х усло
ные способы семенного размножения, которые воо ще в дан ь е 
виях все же брзусловно уступают вегетативному. Очень немногие рйаст . J 

(м · 1· rennis) у других развиты кле сто-
ния опыляются ветром e1·cur1a is ре ' О 1· 

способы расселения семян также своеобразны: У ха 1s 
гамные цветы. 
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Acetosella коробочка, раскрываясь створками, разбрасывает семена, ко
торые еще раз на зе11ле дают скачок благодаря набухающей от дождя 
оболочке (39). Часть семян распространяется через поедание птицами 
и животными (Majanthemum Ьifolium) или разносится муравьями (Viola" 
Lusula pilosa) или даже ветром, в связи со своей необычайной легко
стью (Moneses grandifl6ra (37) имеет вес одного семени = 0,000004 гр) .. 
Очень много растений, ведущих сапрофитный или полусапрофитный об· 
раз жизни. Наблюдается общее сходство листьями (Viola mirabilis, 
Asarum europaeum, Ranunculus cassubicus). · Число видов цветковых и 
папоротниковых = 51, мхов-11. ~ 

Мы видим, как в борьбе за существование, в слощном взаимодей
ствии растения приобрели разнообразные и характерны~ µ~трихи, кото
рые придают определенный облик покрову Piceetum oxalidosum. 

Отсюда станет ясным, что при сплошной рубке, когда нарушается 
вся· среда, в которой развивались растения мы видим резкий 

скачек в смене покрова. Эта резкость смены является более яркой, 
чем в вышеописанном типе (Р. ох. m.), в силу изложенных выше особен· 
ностей развития покрова. Борьбу луговых и лесных форм очень хорошо 
можно проследить на видовом составе опушек. Напр., проф. Нестеро· 
вым (42) была установлена в елоном насаждении 40-летнего возраста 
следующая изменчивость в числе и составе трав. раст. с удалением от 

края опушки на 1,2 и 3 "н:. (См. табл. на стр. 96 ). , 
Наши наблюдения в еловом насаждении (Picet. ох.) 80-летнего 

возраста (в кв. парке), на опушке и вырубке дали следующие результаты . 
В самой затененной части леса (пол. 1,0) было зарегистрировано S 

видов трав растений и 3 вида мхов (гл. обр. Luzula pilosa с % по R=65%, 
Ramischia secunda 30%, H ylocomium proliferum 43% и др.). В участке с 
полнотой 0,8 зарегистрировано было уже 22 вида тр. растений и 5 видо-в мхов 
(гл. обр. Oxalis Acetosella 80 % , Luzula pilosa SO % , Galeobdolon luteum 
40%, Hylocorni-um proliferum 43%, Pleurozium Schreberi 55% 1и др.) . 

Ранее лишонная тр. растительности почва благодаря просветам 
древостоя оживлялась появлением Oxalis Acetosella, а это является приз· 
наком благоприятного разложения подсrилки (43). В лесу, но ближе к 
прогалине уже имелось ~О видов цветковых и 6 видов мхов (гл. обр. 
Oxalis Acetosella 100 % , Ramischia secunda 75 % , Luzula pilosa 45 % , Pleu
rozium Schreberi и др.). 

На лесной опушке мы имеем 54 - 58 видов цветковых и 6 видов 
мхов (гл. обр. Galeobdolon luteum, Oxalis .дcetosella,, Veronica sp. , Fraga
ria vesca 80 - 88 % , Melampyrum nemornsum 72 - 76 % , Descharnpsia 
caespitosa, Luzula pilosa 60% и т. д., а из мхов: Pleurozium Sch1·e· 
beri 80 % , Hylocomium ploriferum 56 % ). На молодой · вырубке име
лось 58 видов цвеп<0вых и 8 видов мхов жалкого вида (гл. обр" Epi
loЬium angustifolium 80%, Роа trivialis 76 %, Fragaria vesca, Rubus idaeus 
72% и др.). На ст~рой вырубке (где лет 20 уже шел укос), вернее на 
лугу, имелось 75 видQВ цветковых и 8 видов мхов (гл. обр. Anthoxanthum 
odoratum 92 %, Fragaria vesca 88%, Trifolium sp. 72% и др.). 

Выводы: опушка леса есть резкая грань распространения растений, 
которые в силу светол,юбия , не могут существовать под пологом елового 

леса . На этой полосе в 5 - 10 м создается цестрая смесь лесных и луго
вых растений. Все вьш,еуказанное ярко подчеркивает борьбу луговой 
растительности за обладание территорие~. 

Можно а priori сказать, что с рубкой леса все эти возможности к 
завоеванию территории луговыми формами осуществятся с большим эф
фек'Iом. Действительность подтверждает это положение. Уже в первый: 
период ( 1 - 4 лет) после вырубки леса пышное развитие дают растения 
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.,, 

· Число растевий 1 на кв. м 

Число видов . . • . • • • 

Видово!i состав в процентах от общеrо. 
числа растений: 

MeJ ica !}Utans 

Calamagrostis epigeios 

Роа nemoralis 

Deschamiэsia caespitosa 

Calamagrostis arundinacea . 

Rubus saxatilis 

Fragaria vesca 

Gallium Mollugo 

Luzula _gilos~ 

Stellaria Holostea 

Viola sp. 

Majanthemum Ьifolium 

Veronica officinalis 

Convallaria majalis 

Ranunculus sp. 

Paris quadrifol ia 

Asarum europaeum . . ·1 

Aegopodium Padagraria . - -----
Carex sp. 

В том числе трав . теневыносливых 

На 1 м 

110 

14 

19,1% 

18,2 

13,7 

12,7 

10,9 

G,4 

3,6 

3,6 

2,7 

1,8 

2,7 

1,8 

1,8 

1,0 

1! 

100 

. 
11,9 

Примечание. Теневыносливые подчеркнуты. 

• 
1 

. 

,, 

На~ м 

86 

12 

20,1 
' 

12,8 

24,4 

8,1 

4,7 

8,1 

2,3 

2,3 

1,2 

5,8 

2,6 

7,6 

100 

27,9 

1, 

На 3 м 

26 

8 

7,7 

11,5 

27,3 

15,2 

3,9 

19,0 

3,9 

11,5 

1()() 

80,8 

1 

(Calamagrostis epigeios, Epi· 
~ мощнь:ми разветвляющимися корневищам~урыми корневищами (Alchi· 
lobium angustifolium ). АереАКИ растения с за счет разлагаю· 
milla vulgaris) Очень часты растения, всеце)о э:~:у~;:од можно назвать 
щейся подстилки (Melampyrum nemorosum . ь я и р ы х л о-к у с т о· 
п е р и од о м у з к о л и с)т н о r о р а з ё~::е:: покрытия травами =1,0. 
в ы х' (к о р н е в и щ н ы х з л а к о в. . 9 
Число вид.3в в среднем достигает до 95. Видов мхов - . 
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I ярус образован из куртин EpiloЬium angustifolium, Rubus idaeus, 
Calamagrostis epigeios. Высота 60-120 с-м. 

II ярус из разнотравья-Меlаmруrum nemorosum, Veronica chamGedrys, 
Galeobdolon luteum, Fragaria vesca, Alchimilla vulgaris и др. Высота его 
20 - 35 см. Примерно, злаки занимают 0,5 поверхности, остальную часть -
разнотравье. 

Главней шие растения будут: 

EpiloЬium angustifolium . . 75/ сор. Deschampsia caespitosa • • 50/sp. 

F ragaria vesca . 70/ ,, 

Роа pratensis (Р. trivialis) . 60/ ,, 

Calamagrostis epigeios . 60/sp. 

Agrostis vulgaris и др. 

Melampyrum nemorosum 

<;aleobdolon luteum 

. 60/ ,, 

. 60 1 
" 

. 55/ ,, 

Veronica chamaedrys • 50/ ,, 

Luzula pilosa • 40/ ,, 

Calamagrostis arundinacea . 30/ ,, 

Stellaria nemorum . 30/ ,, 

Alchimilla vulgaris . 30/ ,, 

Anthoxanthum odoratum . 25/ ,, 

Моховой покров почти исчезает (до 0,2), оставляя небольшие ост
ровки Pleurozium Sch1·eberi (у пней) и Mnium 'oв (в микро-западинках). 

Mnium sp. . . . . . . . . 40/sp . Pleur0zium Schreberi . . . 35 /sp. 

В отношении типа Р. ох. приходится сказать все то, что было сказа
но об лесосеках Р. ох. myrt., т. е. о благоприятных условиях заложения 
лесосек (среди насаждения), благоприятных общих почвенно-грунтовых 
условиях, уделению большего внимания на закультивирование указанных 
лесосек и т. д. • 

В связи с этим возобновление лиственными (березой, осиной) и елью 
шло в общем удовлетворительно и оказывало безусловное влияние на 
развитие травяного покрова. В свою очередь и покров в условиях дан
ного типа оказывал уже гораздо большее неблагоприятное влияние на 
возобновление, чем в типе Р. ох . myrt., в связи е более роскошным 
развитием. Мы видим, как резко изменяется покров после сплошной руб
ки. Он дает резкий скачок в сторону развития разнотравья и рыхло
кустовых злаков. Получается значительное богатство видового состава, 
задерживающее ход возобновления. Особенно неблагоприятное влияние 
оказывают Calamagrostis epigeios, широкие листья которого образуют 
войлок, препятствующий нормальному развитию самосева и в сухие годы 
являющийся благоприятным материалом при распространении беглого 

пожара. 

Большой урон среди молодого самосева приносит побочное паль· 
зование на лесосеке (сборы земляники, малины) . Если Calamagrostis 
epigeios получает значительное развитие в более сухих частях лесосеки, 
то в более низких условиях местопроизрастания типа развивается De
schampsia caespitosa, также препятствующая внедрению елового самосева 
и самосева березы. Из подлеска развиваются единичные рябины. По
яляется Salix caprea. 

В следующий отрезок времени (5-10 л.) начинают усиливаться 
злаки с мочковап,1ми корнями, хотя и корневищные растения еще не 

сдаются, но отступают или к пням (EpiloЬium angustifolium) или к более 
высоким местам (Calamagrostis epigeios). В целом общий фон дают злаки. 
Характерно среди них присутствие видов сложноцветных (Taraxacum vul
gare и др.) с мощными стержневыми корнями. Степень покрытия 0,9. 
7. Ельник и В)зобиояление их 97 



и о п л о т н о и р ы х л о-
- сильная. Имеем п е р д 

Степень задернения . Calamagrostis 
к у с 'f о вы х злак о в. (Deschampsia caesp1tosa, Роа80 .м -1 5 м . 

1 ярус из пятен злаков . ь· ustifolium. Вые. с • ' 
. ·10s) и Rubus idaeus, Ep1l0Vшm _angChamaedrys, Fragaria vesca и др. ep1ge я_ еrощса 

11 ярус из разнотраnь _ 0 3 поверхности. 

з .,,,..., занимают около 0,7, разнотравие , 
ла.....,, ия· 

Главнейшие растен . Veronica Chamaedrys 
EpiloЬiщn angustifolium · 85/сор. 

Fragaria vesca . . . . 

Deschampsia ca~spitosa 

. 801 " 

. 65/ ,, 

Cirsium arvense . . 

Vaccinium Myrtillus 

Viola sp. . . . . 

50/sp. 

. 40/ ,, 

. 35/ ,, 

. 35/ ,, 

Taraxacum vulgare . . 

Роа pratensis и Р. trivialis 50 / сор. 

. 60/sp. 
Calamagrostis epigeios . . 35/ ,, 

Melampyrum nemorosum 

Oxalis Acetosella 

. 55 /sp. 
Anthoxanthum odoratum • зо1 ,, 

. 50/ ,, 
tanum • · ЗО/ " EpiloЬiuro mon · 

Ranunculus acer • • • • 30/ ,, 

Rubus idaeus 

Luzula pi1osa 

Agrostis ~ulgaris и 

. 50i ,, 

. 50/ ,, Melica nutans • 

40/ Leontodon autumnalis 
др. . . " 

• 251 ,, 

и др. 251 " 

Campanula patula и АР· • 2О/ " 
из цветковых и 

ой покров почти отсутствует. Число видов 
Мохов - 93 и мхов - б. б овлеиие сказывается 

папоротниковых -;ое влияние покрова на ~озо ~му же сверху покры· 
Отрицател; азованием войлока, которы к т сухие годы опасность 

прежде всего о р листьями злаков, чем создае,: в обновление, в связи с 
вается засохшН:и в целом к этому периоду воз остаточно обеспечено, 
от пожаров. нешними условиями, уже д влиянию покрова 
вышеизложенными вить свое влияние отрицательном~ лесосеках, силь· 
чтобы противопостав как и на более молоды ) В 20- 41 
(злс1-кового). Остаетс~д~в :,л:~бочного пользования (сб;::;~~;ся замет· 
ное повреждение в::итию лиственных и хвойных нд:тавителей лесной 
ле1' благодаря ра форм и развитие npe 

ние луговых 
ное оттесне формы. Напр, 

i!,егетативные 

флОрПлотнокусто~~е ~~:::е;~~~~:~т в:тречаемости : ::е;е:: ;~кf ~( 
Deschampsia caesp2i~ap Мы имеем п е р и о д о ф о р м ли занимает noдчll 

~и: к ер ~~~~рз~~сь {~;вяно~а~~:~~т ~:~р::я~~~~енкорневи~ы;к~~см: 
венное положение. Ес::ж:е на те, которые развивалис~р:::иJ:м май11К 
ния, то далеко не ~~нким с небольшими звеньями, :ых п изнаков, ко 
опять подходиОм к имее~ нарастание тех характер р oxaiidosum. -Ц11с 
ка кислицы. пять ют и выделяют покров . 8 

• nодчеркива 52 и мхов- • 
торые так чет~о и папоротниковых достигает Deschampsia caes! 
ло видов цветковых ный к просветам, состоит :\о - 110 см, разОI 

I ярус, приуроч~f 1· Rubus idaeus, высото 
tosa, EpiloЬium angusti u ium, т из теневынослив~ 
ванный. затененных местах, состоя 

11 ярус, особеннll в ) высотой 8 - 22 см. 
форм (Oxalis Acetose а t1 АР· • 
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Г лавнеi!шие растения будут: 

OxaJis Acetosella • • . . 80/sp. 

Majanthemum Ьifolium • 
Galeobdolo11 luteum 

Vaccinium Myrtillus . 

. 60/sp. 

• 45/sp. 

. 40/sp. 

Fragaria vesca . 40/sp. 

Rubus idaeu,s . • . 30/ sp . 

EpiloЬiuro angustifolium • 20/sp . 

Deschampsia caespitosa . 20/sp. 

Моховой покров с полнотой 0,3 - 0,4, разорванный, пестрый от 
пятен блестящих, светлозеленых мхов (Hylocomium) и зеленых (Mnium'ы). 
Главнейшие мхи: Mnium sp. (и Plagiochila asplenioides) 40/sp, Hylocomium 
proliferum 30 / sp . 

Из всего ряда типов леса II комплекса (основной морены) мы 
возьмем для характеристики развития травяного покрова типы: (1) Pi
ceetum dryopteriosum, (2) Р. dr. herbosum, (3) Р. myxta herbosum и ( 4) Pi
ceetum ulmariosum, опустив другие, имеющие~ ограниченное распростра
нение по ЛПХ. 

Характерной особенностью травостоев указанных типов является 
наличие широколиственных форм, различные сочетания которых и прида

ют определенный облик травяному покрову в каждом конкретном случае. 
Наличие развитых широколиственных форм может быть об'яснено ука
занными выше почвенно-грунтовыми условиями. Особенное внимание 
должно привлечь наличие в почве включений извести, которое не явля

ется случайным, а подчеркивает близость яруса известняков, что и под• 
тверждают работы геолога Савиной (1 ). От наличия извести зависит в 
сильной степени процесс построения органа-минерального комплекса 
(гумификация) (44). Проф. Филатов (45) определенно связывает образо
вание темноцветных почв, характеризующихся. повышенным на:коплением 

перегноя, с наличием жест:ких грунтовых вод. Гумус же, как известно, 
в своем разложении является главным источником азота в почве, путем 

образования нитрат (азотно-кислые соли, или в лесу- чаще соедине· 
ния аммония). Обильное содержание последних в почве, по Денглеру 
(29), обычно сказывается на исключительно яркой и сочной зелени лис
тьев (широколиственное разнотравие). На увеличенное содержание азота 
в почве о:казывает влияние и белая ольха. Кроме этого, наличие в поч
венной толще оснований представляет из себя важный фактор, облегча
ющий развитие бактериальной флоры. Последняя же оказывает благо· 
приятное влияsие на разложение накопляющихся у поверхности почвы 

остатков древесной и травянистой растительности (44). Грибная же ми
крофлора в данных условиях имеет подчиненное значение. Отсюда мы 
видим значительное развитие широколиственых форм мхов (Plagiochila 
asplenioides, Rhodobryum roseum) и травянистых растений (Filipendula 
ulmaria1 Geum rivale, Mercurialis perennis и др.). Следующей характер
ной особенностью травостоев рассматриваемых типов будет наличие 
микровозвышений (кочек), которые почти не выражены в типе 1 и зна
чительно в типе 4. Благодаря лучшей аэрации, лучшему водному режиму 
и другим факторам мы имеем на кочках представителей травяного пок

рова ельников более высоких местоположений. Это будут: Vaccinium 
Myrtillus, Oxalis Acetosella, Rubus saxatilis, Galeobdo1on luteum, Carex 
digitata и др. Из мхов преобладают блестящие (Pleurozium Schreberi, 
Hylocomium proliferum). Перейдем к описанию· травяного покрова типа 
(1) Piceetum dryopteriosum {ельник папоротниковый). Травяной покров 
в типе представлен значительно развитыми папоротниками и широко

лиственным разнотравием. Обычно на самых возвышенных частях мик
рорельефа мы видим Vacciпium myrtillus с латками Oxalis Acetosella и 
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подушками блестящих мхов; ниже (большая часть поверхности) идут: 
Dryopteris spinulosa, Rubus saxatilis, Equisetum silvaticum, и еще ниже -
Mercurialis perennis, Crepis paludosa, Cirsium oleraceum с широколист
венными мхами (Mnium, Plagiochila, Rhodobryum). Цветковых и папоротни· 
ковых 75 видов, мхов-12. В 1 - 2 год после сплошной рубки Mol име· 
ем совершенно иные условия, в корне отличные от бывшах под поло· 
гом:. Изменение их ведет к затуханию лесных форм и усиленному раз
витию на вырубке луговых: растений. Несм:отря на относит~льно быстрое 
внедрение новых растениl!, все же мы можем в эти годы конста'Гиро
вать некоторую простоту травостоя и уменьшение числа лесных расте
ний, главным образом не за счет борьбы с сорняками (и луговыми 
формами), а под влиянием изменившихся условий (климат, баланс влаги 
и др.). Мы имеем пе р и о д затухания р а ст и тел ь но ст и . 

Степень покрытия достигает едва 0,6. Степень задернения слабая 
В 1 ярусе преимущественно злаки (рыхлые) - Deschampsia caespitosa, Fes
tuca pratensis, F. silvatica, Milium effusum, Calamagrostis epigeios, Ag· 
rostis sp., и из разнотравия - EpiloЬium angustifolium. Высота яруса -oi о
ло 80 -120 см . II ярус - из Ranunculus repens. листьев разлиqнык: зла
ков, Brunella vulgaris, G aleobdolon luteum и др . , высотой до 25 см. 
Единиqно разбросаны папоротники. Оба яруса разорваны, иногда уда
лены один от другого. Число видов - 102. Г лавнеЙ!Пi-lе растения будут 
(процент встреqаемости по Раунки:эру и степень покрытия по Друде): 

Cerastium caespitosum 30/sp. 

Ranunculus repens • 50/сор . 

Brunella vulgaris . 35 /sp. Oxalis Acet.osella . 30 " 

Luzula pilosa 
. 35 ,, F ragaria vesca . 30., 

Viola sp .. . . . 35 " 
Veronica Chamaedrys 30 

" 

Роа pratensis . . . 30 " Galeobdolon luteшn 30 " 

Deschampsia caespitosa . 30 " 
Ajuga reprans . 30,, 

Carex leporina . . 30,, Роа ti;ivialis • 30 ,, 

Agrostis vulgaris . 30 ,, Ranunculus Acer 25 " 

Dryopteris spinulosa . 30,, Trifolium repens . 25" 

. 30,, EpiloЬium montanum . . 20,, 
Stellaria nemorum 

Моховой покров "сгорает", лишь незначительные (О, 1) дернинки 
Pleurozium Schreberi удерживаются у пней. Слабое развитие покрова, 
которое к тому же сразу начинает итти преимущественно через злаки, 
не создает благоприятных условий для возобновления лиственных и ели, 
поqему в первые два года м:ы видим лишь кое-где (преимущественно 
у пней) нарастание лиственного молодняка, преимущественно вегетатив· 
ного происхождения (корнев. отпр. осины и др . ) Следующий отрезок времени (3-4 г.) уже характеризуется за· 
метным внедрением: в покров злаков. Полуqается пятнистость: с одноl 
стороны-злаки, с дpyгoй-EpiloЬium angustifolium, папоротники, разнотра· 
вие (Lothyrus, Veronica и др.) . 1 я рус образуют: Deschampsia caespitosa, At 
rostis, Роа и др .. высотой 90 см. У пнeй-EpiloЬium angustifolium, вь1с

0 

тои до 1,3 м и равномерно к уртаны из Dryopteris spinulosa, Mercuriali 
perennis и др., высотой: до 30 - 45 см.; II ярус - из разнотравия: Bru 
nella vulgaris, Ranunculus, Fragaria vesca, Trifolium repens, Pulmonaria 0

1 

ficinalis и др., высотой 10- 20 см. Имеем пер и од рыхл о к У С 
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товых злаков им видов -120 Г я е л к о л и с т в е н но г о р а з н о т р а в и я. Число 
. лавнеиши е растения: 

Deschampsia caespitosa 

Carex leporina . 

Agrostis vulgaris 

. 70/сор 

. 60 ,, 

. 50 ,, 

Ranunculus repens 50 . " 
F ragaria vesca _ . . 40 

" 
Роа pratensis (и Р. trivialis) 30-45 ,, 
Agrostis canina (и A.vulgaris) 25 " 

Dryopteris spinulosa . 25 " 

Ranunculus acer • 70 sp. 

Brunella vulgaris . 60 ,, 

Veronica Chamaedrys . • 55 
" 

Viola canina . . 55 
" 

Taraxacum vulgare . 50 ,, 
EpiloЬium angustifolium . 45 

" 
Hypericum quadrangulum . 35 

" 
Trifolium repens . 35 

" 
Cerastium caespitosum . 30 

" 
Trifolium medium • . . 30 

" 

Cirsium lanceolatum 

Campanula patula 

Hieracium sp . 

Ajuga reptons . 

Luzula pilosa . . . • 

Potentilla Tormentilla 

Rubus idaeus . . . . 

Epiloblum montanum . 

Cirsium arvense .. 

Asarum europaeum 

Anthoxanthum odoratum 

Calamagrostis epigeios . 

Melica nutans . 

F estuca rubra . . • 

• 30/sp. 

• 30,, 

. 30 ,, 

. 30 ,, 

. 30 " 

. 25,, 

. 25 ,, 

. 25,, 

, . 25 ,, 

. 25,, 

. 25 ,, 

. 25 ,, 

. 25 ,, 

• . 20 ,, 

Carex Goodenoughii 20 . " 
Leonthodon autumnalis (и L. 

isp.) . . . . . . 

Mercurialis perennis 

Achillea millefolium 

20 ,, 

20" 

15 " 

Мхи не развиты. Степень заде нен резы, разрастаются ивы. Покров н~чи ия ~редняя. Появляется налет бе· 
зобновление .11иственных. Кроме этог нае1 влиять отрицательно на во
витие злаков делает вырубки ве ь о, он имеет и побочное влияние. Раз-

В связи же с сенокошениес ма заманчивыми для укосов . 
лиственные начинают дифф м (срезанием) развиваются ивы а 
эемпляры у пнед. и мелкую п~~~~цироваться на более крупные , эк· 
щадках. ль, отпрыски и всходы на ровных пло-

в период 5 - 7 лет луговое а . мума развития . Злак\-1 еще р зно1 равие достигает своего макси-
ши распода1·аются рых ваясь с разнотравием. Значительно лыми группами, переме-
lочвы достигает 1,0 Степень з участие ос0к. Степень покрытия 
dpyc образован зла~ами (Agros~ebeнhя на:инает ~ыть выше среднеji. 

о oratum и др.), EpiloЬium angust~fol"esc ау-р~1а Rcaesp1tosa, Anthoxanthum 
яруса - 60 - 90 см (иногда и шm, 1с1а, anunculus и др. Высота 
(Frag-aria vesca, Brunella vulgarisвьCe). l~ яр~с образован разнотравием 
plens, R. cassuЬicus, Trifolium 'd· areTx ероrша, Ranunculus acer, R re-
epor· С 11 me шm repens и ) М • ша, . ра escens и др. Высота я ' ~а -15 - др. . естами - Carex 
Р и 

O 
д Р ы х л о к у с т 

O 
в ы х РУ 30 см. М ы и м е е м п е-

~ рас о q ног о рази и плотнокустовых зла ков и 
тени я: о т р а в и я. Число видов -116 - 120. Главные pac-
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Deschampsia caespitosa 

EpiloЬium angustifolium 

Veronica Chamaedrys 

Fragaria vesca · · · 

. 85/сор 

. 65 ,, 

. 60 

60 

,, 

" 

Rubus idaeus • · 

Majanthemum Ьifolium • 

Hypericum sp • · · · · · 

Leontodon autumnalis 

451sp • 

· 45 ,, 

. 40 ,, 

. 40 ,, 

. 40 ,, 
• 60 Ranunculus repens . 

Anthoxanthum odoratum . . 55 

Роа pratensis (Р. trivialis) . 45 

Agrostis vulgaris (А. canina) 45 

" 
" 
"· 

" 

Cirsium lanceolatum · 

Campanula patula .. 35 

Juncus filiiormis (J. effusus) 

Potentilla Tormentilla 

Cirsium arvense· . 

Carex Goodenoughii 

Carex pallescens 

Melica nutans -

Alchimilla vulgaris · 

Vicia cracca 

35" 

. 30 ,, 

. 30 ,, 

Carex leporina • · · · 

(:alamagrostis epigeios 

(и др.) .. 

Ranunculus acer 

Т araxacum vulgare 

Brunella vulgaris • 

Viola sp • . . . 

. 40 " 

. 20 ,, 

. 80 " 
80 ,, 

. 55 " 
. 50 " 

. 30,, 

. 30" 

. 25 ,, 

. 20 ,, 

• 20 ,, 

. 20 ,, 

. 15 ,, 
Н ypericum. quadrangulum . 50 " 

' F estuca ruvra • 

Ranunculus cassuЬicus 

Achillea millefolium . 15 ,, 
Trifolium medium . 50 ,, 

Trifolium repens · 45 " 
Rumex Acetosella • . 15 ,, 

(о 1) и п иуро чен к старым пня . глав . 
Моховой покров не разви: h , 36/sp Pleurozium Schreberi 2 0/sp 

J-· ейшие мхи: Mnium 30/sp., Polytr1c um sg- лее я·~ко кыраженную смену ас
В указанны 1i пер ,!Од мы им е~1: наи о ю Шенниковым (47), мы и~1:еем, 

п менкла~уру n~едложенну 
пектов. риняв но ~виям. следующие стадии: 
применительно к нашим усл ' 

Вреия 

Апрель - сереАина 

мая 

Середина мая-на

цало . июия 

Растения 

ff . · а1· Crysosplenium Pulmonaria о 1сш 15• 
alternifolium 

Aiuga reptans, Orobus vernus, Ranun· 
culus cassuЪicus, . R. acer, R. repens, 
Trollius europaeus • 

СтаАИЯ 

Разиотравяая 

весенняя 

Разнотравная ве· 

сенне-летняя 

Конец мая - июнь 

Июяь 

Fragaria vesca, Geum rivale, Veronica ' . 
Chamaedrys Раsно't'равная лет-

няя 

Trifolium repens, Vicia cracca,Campanula 
patula, Chrysantl1emum Leucanthemum 

Конец июня - се· 

редина июля 

Июль 

1oz 

Melam irum nemorosum, _La~hyrus pra· 

t 
. PEpiloЬium angust1fo\1um, злаки 

ens1s, р р а sа
(в начале низинные-. оа и д •, 
тем Deschampsia caesp1tosa) 

Filipendula ulmaria, Cirsium ol~raceum), 
С. palustre, злаки (~alamagrost1s и др. 

Разнотравно -sлако 

вая летняя 

Злаково-разнотрав• 
вая летне-осенвяя 

Здесь же отметим, что внешний вид вырубок, в связи со сменой 
аспектов, представляет из себя что-то трудно уловимое, постоянно ме
няющееся. ; Более влажньrе годы или более сухие, жаркое лето или лето 
прохладное и ряд других факторов еще больше усложняют общую 
картину внешнего вида участков. Богате:йшее развитие травянистого 
покрова в данных условиях уже является определенной гранью, когда 

внедрение новых семенных экземпляров лиственных пород заканчива

ется. И если лиственные в предшествующи годы не заселялись или 
были уничтожены неумеренными скосами и пастьбо:й скота, то обычно 
мы видим в последующий длительный период типичную лесную прога · 
лину. Если же лиственные сохранились, то они в э·rот период уже 
вносят достаточно ощутимый штрих в общий фон вырубки. 

В период 8 - 11 лет уже общий фон дают злаки, лишь у пней 
прерываемые EpiloЬium angustifolium. Степень покрытия - 1,0. Степень 
задернения сильная. 1 ярус образуют Deschampsia caespitosa, Agrostis, 
Роа, Anthoxanthum odoratum. Высота яруса до 90 см; II ярус редки:й, из 
Veronica chamaedrys, Brunella vulgaris, Trifolium repens и др. Высота 
его - 30 см. Мы имеем период плотнокустовых злаков. Число видов 
115. Главне:йшие виды: 

Deschampsia caespitosa 80/сор. Fragaria vesca 35 / sp . 
Veronica Chamaedrys 70 

" 
Cerastium caespitosum 30 

" Anthoxanthum odoratum 65 
" 

Hieracium sp. 30 ,, 
Роа pratensis 55 

" 
Aegopodium Podagraria 30 

" Agrostis vulgaris 50 
" 

Rubus idaeus 30 
" Trifolium repens 40 ,, Leontodon autumnalis 30 
" Роа trivialis 30 

" 
Alectorolophus major 30 

" Ranunculus acer 70 sp. F estuc~ pratensis 30 " Taraxacum vulgare 65 
" 

Equisetum pratense 25 
" Bruaella vulgaris 55 

" 
Carex leporina 25 

" Majanthemum Ьifolium 55 
" 

EpiloЬium angustifolium 25 ,, 
Trifolium medium 50 

" 
Dryopteris spinulosa 20 '·' Ranunculus repens · 40 

" Calamagrostis epigeios 20 
" 

Моховой покров почти не развит (0,1). Встречаются: Pleurozium 
Schreberi - 25/sp, Mnium sp. 30 sp., Polytrichum sp. 30/sp. В худших слу· 
чаях возобновления мы имеем типичное д'ля данного периода задер
нение. Видовой состав покрова довольно прост. Злаки, преобладая и 
по числу индивидуумов и по степени покрытия, в данный период уже 

сомкнулись и начали борьбу между собой. Малейшее небольшое обна
жение почвы (напр., площадки для культур ели размером 50 Х 50 см) 
сразу же в течение 1 - 2 лет заполняется щучко:й '(Deschampsia caespi
tosa),· которая в этих условиях быстро разрастается обращенной к пло
щадке стороной. В других )"СЛовиях, где лиственные достаточно ок
репли и даже начали быть заметными хвойные, все же этот период ха
рактеризуется максимальным задернением и развитием злаков, преиму

щественно плотнокустовых. Этот период является наиболее опасным для 
молодых всходов ели {или культур). Отсюда вытекает необходи
мость усиленных мер борьбы с травостоем как в рассматриваемый 
период, так и в предыдущий. Хотя появление лиственных зависит от 
ряда факторов ( см. выше гл . III), все же, в среднем, в период 12-17 
лет после рубки в данном типе лиственные уже достаточно сильно на
чинают затенять почву, и злаковый покров разрываете.я и оттесняется 

'< прогалинкам и "окнам". В более благоприятных условиях в этот пе
риод уже имеется и заметное вселен~е ели. Покров становится более 

103 



однообразным. Преобладают злаки. Степень покрытия достигает до 0,9. 
Степень задернения сильная, но ослабляемая к куртинам лиственного 
молодняка (к пням). I ярус состоит из Agrostis, Deschampsia caespitosa, 
Anthoxanthum odoratum, высотой до 60 см. II ярус почти не выражен 
разнотравием и состоит из листьев злаков. Число в.идов 97. М ы им е
е м период угасания лугового разнотравия и раз

р ы в пл о т н о к у ст о н ы х А л а к о в. Г лавнеишие растения: 

DeschRmpsia caespitosa 70/ сор. Dryopteris pulchella 
Aegopodium Podagraria 40 " Brunella vulgaris 
Dryopteris spinulosa 30 " F ragaria vesca 
Majanthemum Ьifolium 60 sp. Trifolium medium 
Anthoxanthum odoratum 60 ,, _Ranunculus repens 
Veronica chamaedrys 55 " Hieracium sp. 
Agrostis vulgaris 40 " EpiloЬium angustifolium 
Rubus idaeus 35 " Crepis paludosa 

Calamagrostis epigeios 20 " 

30/сор. 
30/ sp. 
30 " 
30 " 
30 " 
30 " 
25 " 
20 " 

Моховой покров начинает оформляться в куртинках лиственнnго 
молодняка (до 0,2) и состоит из Pleurozium Schreberi 30/sp., Mnium sp. 30/sp, 
Cirtiphyllum piliferum и Acrocladium cuspldatum 20/sp. Лесосеки этого 
периода по возобновлению (в среднем) отнесены выше в группы IV и 
III. Отрицательное влияние злаковогd покрова сказывается на возобно
влении главным образом в замедлении появления елового самосева, 

который не достигает обычно к этому времени и цифры 3 ООО на 1 ia. 
На участках, где лиственные не заселились r-ли были уничтожены, как 
мы уже останавливались выше (в предыдущий период) , наблюдается 
продолжение периода плотнокустовых злаков со всеми отрицательными 

поеледствиями для возобновления леса, с более медленными темпами 
заселения лиственных и ели. 

В период 18 - 25 лет лесосеки рассматриваемого типа (Pic. dr.) 
в среднем по возобновлению могут быть отнесены к II и I группам, 
т. е. иметь уже удовлетворительное и равномерtiое или даже хорошее 

возобновление. Покров становится рыхлым, с преобладанием папорот
ников и широколиственного разнотравья. На прогалинах остаются ра· 
зорванные дернинки злаков (вегетация). Степень покрытия -0,9. В I яру· 
се папоротники (Dryopteris spinulosa, D. filix mas, Athyrium filix femina), 
Rubus idaeus, Filipendula ulmaria, Aconitum ехсеlsum-высотой до 90 см. 
II ярус состоит из Geum rivale, Stellaria nemorum, S. Holostea, Aegopo
dium Podagraria, Mercurialis perennis, Galeobdolon luteum и др.-высотои 
до 25 - 30 см . Характерно присутствие Asperula odorata. Число видов-
101. Главнейшие растения: 

Aegopodium Podagraria 40/сор. Equisetum pratense 40 / sp. 
Dryopteris spinulosa 35 

" 
Ranunculus repens 30 

" Deschampsia caespitosa 60 sp. Stellaria Holostea 30 
" Majanthemum Ьifolium 65 

" 
Fragaria vesca 30 

" Oxalis acetosella 55 ,, Rubus saxatilis 30 п 

Crepis paludosa 50 
" 

Brunella vulgaris 30 
" Galeobd,olon luteum 50 

" 
Asarum europaeum 25 

" Veronica chamaedrys 40 
" 

Equisetum silvaticum 20 
" Filipendula ulmaria 40 

" 
Dryopteris pulchella 15 

" 
Мхи заметны. Степень покрытия -0,2. Преобладают: Pleurozium 

Schreberi 30/sp., Climacium dendroides 30/sp., Mnium sp. 30/sp., Cirr. pilif. 
и Acrocladium cuspidatum 20/sp. Мы имеем пер и од широк о-
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л и с тв е н но г о р аз н о т р а в и я и о Ф о р м и в ш е г·о с я др ев е
е н о г о п о л о г а. 

Следующий период (26 -35 лет) уже можно назвать пер и 
O 
д 

O 
м 

угасания ширqколиственного раэнотрав и я и фо _ 
м и Р о в ан и я л е с н о г о п о кр о в а. Светолюбивые представитеfи 
лугового разнотравия уже исчезли. Благодаря усили.sшемуся затенению 
ели, постепенному выпадению лиственных (в том числе и ольхи белой) 
одна за другой исчезают широколиственные травы. Это связывается 
безусловно и с характером гумуса, который под влиянием ели стано
новится все более кислым. Идет усиленное оподзоливание благодаря по
верхностной корн_евой_ системе ели.. I ярус образован обычно папорот
ни~ами А(Drу1?рtе~11s Sf_)lnulFo~l~J Adthyr

1 
ium filix femina), Aegopodium Podag

raria и nge 1са s1_vat1ca, 1 1pen u а Ulmaria-выcoтoй до 60 см. II яр с 
с?стоит из Stellaпa Holostea, Oxalis Acetosella, Galeobdolon luteum, Cr~
p1s paludosa и др., высотой до 30 см. Число видов - 86. Главнейшие 
растения: 

Stellaria Holostea 40/сор. Deschampsia caespitosa 
. 

Aegopodium )Jodagraria 60/sp. 40 
" Stellaria nemorum 40 " Dryopteris spinulosa 40 
" Veronica Chamaedrys 40 " Trifolium medium 80 sp. Geranium silvaticum 35 " Majanthemum Ьifolium 70 
" Milium effusum · 20 " Crepis paludosa 60 
п Calamagrostis arundinacea 15 " Galeobdolon luteum 60 
" Dropteris pulchella 15 " 

Из мхов (степень покрытия 0,3) участвуют блестящие (на вершинах 
микрозападин), зеленые и широколистные (на ровных и западливых мес
тах). Преобладают: 

Mnium 
Pleur~:>zium Schreberi 
Cirriphyllum pilif. и 
Acrocladium cuspidatum 

50/sp. 
30 " 

25" 

Hylocomium proliferum 
Rhodobrym roseum 

15/sp. 
15" 

Прежде чем перейти к следующему типу, остановимся немного на 
тех взаимоотношениях между почвой и видовым составом растений, ко
торые так характерны для всех типов (II) моренного комплекса . Намк 
уже 1;юдчеркивалась связь между видовым составом деревьев и кустар
ников и почвой, при чем указывалась одна из вероятных причин осо
бенностей видового состава - наличие извести и жестких грунтовых 
вод. С этим связывались быстрейшая гумифI:tкация и даже образовиние ти
пичных темноцветных nочв (2). Насыщенность почвенного поглощающего
комплекса основаниями приводит к уменьшению обменной кислотности и 
т. д. Все эти особенности отражаются прежде всего на травяном пок
рове, в котором мы имеем тонкий индикатор на величину кислотности, 
нейтральную реакцию или щелочность верхних горизонтов почв ы. По
стараемся подтвердить данные, получ~tнные при почвенной с'емке на
личием этих растений-индикаторов. В смене, в период рыхло- и пл~тно
кустовых злаков и красочного разнотравия, мы У.меем значительное 
развитие мотыльковых (Trifolium repens, Т. mediu . и др.), которое 
обычно связывается с наличием в почве извести. П::тятным становится 
напр., отсутствие в рассматриваемых типах Sphag:щm'oв или слабо~ 
развитие некоторых. (Sphagnum squarrosum, Sph. Girgensohnii ) еще мо
гущих мириться с кальцием (5). Также у нас рз.звиваются 'довольно 
сильно Rhytidiadelphus triqueter, которьхй обычно развивается на почвах 
содержащих известь (5). Рассмотрим наиболее часто встречающеес~ 
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растение при смене покрова - щучку (Deschampsia caespitosa). Это рас
тение не любит кислых почв:- Данные Ольсена и работы наших иссле
дователей Гизе и Завалишина (46) говорят, что для развития Descham
psia caespitosa требуются определенные рамки кислотности: рН 5,5 - 6,5 
(по Ольсену), 5 -6,2 (по Завалишину). Точно также увеличивающая про
цент встречаемостh в типе Pic. ulmariosum Filipendula ulmaria требует, 
по З.µJалишину, 6,2-6,5. По Денrлеру, Pleurozium. Schreberi име
ем широкую область распространения от сильно кислых до щелоч
ных почв. По Гартману, Vaccinium Vitis idaea и Vac. Myrtillus имеют 
более узкую область распространения лишь на почвах кислой и слабо 
кислой реакции. Fragaria vesca, Oxalis Acetosella, Dactylis glomerata и 
прежде всего Geranium Robertianum прорастают на средне и слабо-кис
лых почвах и заходят вплоть до щелочных почв. В наших условиях Gera
nium Robertianum определенно ограничивает область своего распрост
ране~ия ельниками по темноцветным почвам. Отсюда становится поня
тной и та дифференциация покрова, которая имеет место в более сы
рых ельниках. Вершины кочек обычно заняты ягодниками (Vaccinium 
Myrtillus, Vaccinium Vitis idaea), представителями кисличного ельника 
(Oxalis Acetosella, Galeobdolon luteum), блес"I:ящими мхами (Pleurozium 
Schreberi). Микро-западины, где влияние жестких вод большее, заняты 
широколистными травами (Filipendula Ulmaria), зелеными мхами (Clima
cium dendroides, Rhitidiadelphus triqueter), широколиственными мхами 
(Mnium). Конечно, кроме различия в составе циркулирующих раст
воров, на развитие растений оказывают влияние и другие факторы 
(лучшая аэрация на вершинах кочек, меньшая влажность и т. д.). Тип 
Piceetum dryopterioso-herbosum характеризуется покровом, в котором в 
различных пропорциях перемешиваются папоротники, черника и широ

колиственное разнотравие. Под пологом вышеназванных растений вид
ны представители кисличного ельника (Oxalis Acetosella, Linnaea bore
alis, Rubus saxatilis) . Покров - богатый по развитию, но прерывистый. 
Среди мхов преобладают широколиственные (Rhodobryum roseum и др.). 
Число видов -57 (плюс 9 видов мхов). После сплошной рубки покров 
резко менпется и обычно в первые годы (1 - 4) оформляется в . два 
яруса. I ярус состоит из Calamagrostis, Deschampsia caespitosa, Epilo
bium angustifolium, Dryopteris и др., высотой 80- 100 см; II ярус - из 
разнотравия (Cirsium oleraceum, Brunella vulgaris, Ranunculus) и осоки, 
20 - 40 еж высотой. Число видов - 117. И м е е м п е р и о д р а з н о
трав и я с рыхлокустовыми (и плотнокустовыми) зла· 
к а м и. Главнейшие растения: 

Deschampsia caespitosa 80/сор. Ranunculus acer 
Calamagrostis epigeios 80 " EpiloЬium angustifolium 
Calamagrostis arundinacea 30 sp. Cirsium oleraceum 
Роа pratensis 60 сор. Milium effusum 
Роа trivialis 20 sp. Brunella vulgaris 
Agrostis vulgaris 50 сор. Rubus idaeus 

, 

Ranunculus repens 50 " Trifolium medium 
Galeobdolon luteum 75 sp. Hypericum quadrangulum 
Dryopteris pulchella 60 " Antoxanthum odoratum 

Dryopteris spinulosa 25 " 

50сор. 
40/sp. 
40" 
40" 
40" 

- 35 " 
30" 
30" 
30" 

Мхи развиты незначительно (0,3). Преобладают Pleurozium Schre
beri 25/sp. и Rhytidiadelphus triquetrum - 20/sp. В связи с большей влаж
ностью наблюдается более быстрое развертывание смены на злаки. 
Периоды предыдущего типа, как бы сокращаясь во времени, сдвигаются 
к моменту рубки насаждения . Более бурное развитие злаков (в том 
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числе и Deschampsia caespitosa) имеет самое отрицательное звачение 
на возобновление лесосек. Лиственные появляются обычно сразу 
после рубки, а затем быстрое появление и развитие злаков (уже 
в первый период) препятствует дальнейшему вселению лиственных. 
Этому способствует и то обстоятельство, что обычно в смене 
появляется береза семенного происхождения, осина же и · ольха белая 
принимают ограниченное участие. Заселение ели, в связи с выше
указаными отрицательными факторами, идет медленно и даже в луч
ших условиях (1 и 2 лесосе1{и) завершается лишь в 18 - 20 лет. По
следние же лесосеки имеют настолько плохое возобновление, что дол
жны быть отнесены к V и VI группам (по возобновлению). На этих ле
сосеках мы видим наиболее бурное внедрение злаков. Нужно полагать, 
что и остающиеся из-под полога леса папоротники также не способ
ствуют появлению лиственных и ели. Папоротники и злаки обычно об
разуют волокнистый войлок, препятствующий возобновлению (или за
трудняющий его). Характерно уменьшенное процентное участие в пок
ропе почвоулучшающих растений (клеверов и др.), а в древостое-ольхи. 
Процент мотыльковых, напр., резко падает уже к концу 1-го периода. 
Укосы, в связи с развитием травянистого (злакового) покрова, начина
ются уже в первые годы, что, в свою очередь, влечет за собой умень
шение лиственных. Следовательно, создание благоприятных условий для 
вселения ели задерживается ц затрудняется. 

В период 5 - 10 лет на лесосеке уже видно полное преобла!!,ание 
злаков. СтеР.ень покрытия - 1,0. Степень задернения сильная. I ярус 
состоит из зл~ков_ (Deschamf?sia_ caespitosa, Calamagrostis epigeios) и ред
ких куртин Ep1lo~нum angustif?lшш и Rubus idaeus; II ярус - из разно
травья (Aegopodшm Podagraria, Geum rivale, Ranunculus repens, Vero
шca chamaedrys, Melampyrum nemorosum), высотой до 35 - 40 ед Чис
ло видов - 93. И м е е м п е р и о д пл о т н о к у с т о в ы х з л а к O в 
и о с о к. Главнейшие р'астения: 

Deschampsia caespitosa 90/сор. Agrostis ·vulgaris 30 1sp 
Calamagrostis epigeios 60 sp. Ranunculus repens 30 
Роа pratensis " 40сор. Ranunculus acer 30 
Роа trivialis 15 sp. Juncus effusus " 
Brunella vulgaris 

20 
" 25 ,, Carex pallescens 20 

F estuca pratensis 25 Festuca gigantea (F. rubra) 
п ,, 20 

Aegopodium Podagraria 30 
,, 

п Calamagrostis arundinacea 
Carex Goodenoughii 30 " 

" (и С. lanceolata) 20 
Carex leporina 30 

,, 
" Anthoxanthum odoratum 20 п 

. Мхи совер~ено отсутствуют, кроме незначительных куртинок Ple
urozшm Schreber1 у пней. В этот период, благодаря мощному развитию 
злаков, внедрение лиственных на лесосеку прекращается. Хвойные ~. 
как указывалось выше, внедряются в зависимости от количества лист
венных, появившихся в первый период (т. е. 1 -4 г.). В целом по во
зобновлению рассматриваемый тип стоит на последнем месте среди 
других типов моренного комплекса. Но. как ни задерживается возоб
новление, все же уже в 20 - 40 лет мы наблюдаем разорваины it пок
ров, преимущественно из лесных растений с широкими разрезными 
или раздельными _листьями (Geum rivale, Rubus saxatilis). Первый ярус 
образован Geum r1vale, Rubus saxatilis, Calamagrostis arundinacea высо
той до 35 с.л~. Второй ярус - из Oxalis Acetosella, Majanthemum bifolium 
в~1сотой fl,O 20 с.~· На более ровных местах и понижениях - Deschamp: 
s1a caesp1tosa, F1l1pendula ulmaria и др. Число видов-64. Степень покры-
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тия - 0,6. Им е ем пе р и од 
р о в а. Главнейшие растения: 

ф о р м и р о ван и я л е с н о г о п о к-

Rubus saxatilis · 100/сор. 
Stellaria Holostea 80/sp. 
Aegopodium Podagraria 80 " 
Oxalis Acetosella 75 " 
Filipendula Ulmaria 60 " 
Majanthemum bifolium 60 " 
Deschampsia caespitosa 55 " 
Galeobdolon luteum 50 " 

Asarum europaeum 
Calamagrostis arundinacea 
Crepis paludosa 
Milium effusum 
Dryo_pteris spinulosa 
Cirsium oleraceum 
Ranunculus cassuЬicus 
Роа trivialis 

40/sp. 
40" 
30" 
30 " 
30" 
25 " 
20" 
15 " 

Мхи имеют неравномерное смешение (0,4), с преобладанием Pleu
rozium Schreberi 35/sp. и Rhodobrym roseum 20/sp. Цокров начинает за
нимать подчиненное положение, но иметь все же достаточную мощ-

ность. . 
Тип 'Piceetum myxta herbosum имеет очень разнообразный травя-

ной . покров. Покров мощныil, из широколиственных трав, с той или 
иной степенью рассечения листьев (Filipendula ulmaria, Geum rivale). Во· 
звышенные части ми1,<рорельефа заняты папоротниками. I ярус обра· 
.зован папоротниками, Filipendula Ulmaria, Crepis paludosa, Mercurialis 
perennis, высотой 40 - 60 см; II ярус - и:з Rubus saxatilis, Geum ri
vaie, Cirsium oleraceum и редких латок Oxalis Acetosella, Asarum euro
paeum. Число видов 51. После сплошной рубки покров резко меняется, 
и в период 1-4 rг. уже фон начинают давать злаки. Получается картина 
какой-то пятнистости. l ярус образован Deschampsia caespitosa, Calamag
rostis, Epilobium angustifolium, Filipendula Ulmaria, Cirsium oleraceum, 
высотой 90-130 см; II ярус из Brunella vulgaris, Anthoxanthum odo
ratum, Geum rivale, Equisetшn, на кочках Oxalis Acetosella, Fragaria ves
ca, Rubus saxatilis и др., высотой 1 О - 25 см. Число видов -96. Э т о т 
п е р и о д м о ж н о н а з в а т ь п е р и. о д о м п я т н и с т о г о п о к р о

в а из з л а к о в, уз к о ли с т н ого (Epilobium ang.) и ш и р о к о
л ист н о го р а з нот р а в и я (Cirsium oleraceum). Главнейшими рас
тениями будут: 

Equisetum silvatfcum 80/sp. Galeobdolon luteum 40/sp. 
Equisetum pratense 40" Geum rtvale 40 

" 
Deschampsia caespitosa 60 / сор. Luzula pilosa 40 " 
Cirsium oleraceum 60 " Dryopteris pulchella 40 

" 
Filipendula Ulmaria 60/sp . . Calamagrostis lanceolata 35" 
Agrostis canina (и А. vul- Cirsium palustre 30 " 

garia) 40/сор. Роа trivialis 30" 
Crepis paludosa 50/sp. Anthoxanthum odoratum 30 " 
R.ubus saxatilis 50 

" 
Athyrium filix femina 30 

" 
Ranunculus repens 50 

" 
Dryopteris spinulosa 25" 

Ranunculus acer 60 " EpiloЬium angustifolium 25 
" Brunella vulgaris 45 

" 
F ragaria vesca 20 ,, 

Моховой покров имеет незначительное развитие (0,3) и состот из 
Pleurozium Schreberi 40/sp. , Rhytidiadclphus triqueter 30/sp. и Mnium sp. 
201sp. В свя зи с развитым микрорельефом и связанной с ним диффе· 
ренциацией покрова создаются более благоприятные ус;ловия для за
селения лиственных и ели, чем это имеет место в предыдущем типе 

(Pic. dr. herb.). Наши рассуждения о влиянии известа (и Mg), приведен
ные выше (тип. Р. dr.), полностью укладываются и для об'яснения 
сложных взаимоотношений, имеющих место в типе Р. m. herbos. Смена 
пород идет здесь преимущественно через белую ольху, березу. Травя-
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нистый покров - пестрый. Благодаря дифференциации, под влиянием мик
рорельефа, покров не имеет в первый период (1 - 4 г.) тех отрицательных 
влияний, как в предыдущем типе, и ель заселяется довольно быстро (на 
кочках). В связи с развитием твердостебельчатых трав (Filipendula ul
maria), укос на лесосеках обычно не производится. В период 5-10, 
лет наблюдается определенный сдвиг к разрастанию злаков. Степень 
покрытия дост~гает 1,0: Степень задерне_ния сильная. 1 ярус образо· 
ван Deschamps1a caesp1tosa, Calamagrostts lanceolata, местами Filiplen
dula ulmaria до 1 м. высоты; II ярус образован хвощами, Ranuncu us 
repens и др. представителями сырого _разнотравия. Высота я руса -35 
см. Число видов - 54. М ы и м е е м пе р и од пл о т но к у ст о в ы х 
з л а к о в и с ы р о г о р а з н о т р а в и я. 

Главнейшими растениями будут: 

Deschampsia caespitosa 
Equisetum silvaticum 
Fragaria vesca 

•Filipendula Ulmaria 
Роа trivialis и др. 
Ranunculus repens 
Calamagrostis lanceolata 
Agrostis canina (и А. vul-

garis) 

Моховой покров отсутствует. 

70/сор. 
60/sp. 
50" 
40 " 
35 " 
30" 
20 " 

20 " 

Хотя злаки и развиваются, но они не могут вытеснить совершенно 
разнотравия. Обычно микровозвышения имеют смену поI<рова, напоми
нающую нам более сухие ельники. Отсюда рисуется следующая кар
тина возобновления: в местах, где в рассматриваемый период господ· 
ствует щучка (Deschampsia caespitosa), воаобновление прекращается, 
на микровозвышениях оно еще продолжается. Отсюда, в целом, отри
цательное влияние покрова на возобновление будет меньшим, 
чем в типе Р. dr. herb. для данного же периода. Необходимо отметить, 
что кроме Deschampsia caespitosa все большее участие в тра· 
востое начинает приобретать Calamagrostis lanceolata, особенно в 
местах прохождения беглого пожара. Достаточное развитие имеют 
Filipendula Ulmaria, Equisetum silvaticum и др, которые нарушают ком
пактность покрова из щучки. 

Н а к о н е ц, в в о з р а с т е 20-40 л е т м ы и м е е м у ж е 
п ер и од ф о р мир о в ан и я л е с н о го п о кр о в а. 1 ярус в покро
ве образует Filipendu~a Ulmaria, _высотой 1,1 -1.З м; 11 ярус обра
зован хвощами, Mercur1alis perennis, Geum rivale, Cirsium oleraceum Ra
nunculus repens, высотой 20 - ~5 см. На вершинах J(Щtе.к оформля'ются 
ягодники с представителями кисличного ельника (O xalis и др.). Число 
видов - 56. Главнейшие растения: 

Filipendula Ulmaria 
Equisetum silvaticum 
Oxalis Acetosella 
Geum rivale 
Dryopteris spinulosa 

90/сор. 

75 " 
65/sp. 
50" 
50" 

Majanthemum Ьifolium 
Cirsium oleraceum 
Crepis paludosa 
Galeobdolon luteum 
An~hyrium filix femina 

45/sp. 
35 " 
35 " 
25 " 
20 " 

Моховой покров дифференцирован. Вообще будем иметь на коч
ках блестящие мхи, а на западинкак - широколиственные (Mnium). 
Степень покрытия-0,3. Г лавнейш.~:е мхи: 
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Rhytidiadelphus triqueter 40/sp. Mnium sp. 30/sp 
Climacium dendroides 30 " Acrocladium cuspidatum 
Pleurozium Schreberi 30 " Cirriphyllum piliferum и др. 25 " 

Rhodobryum roseum 20 " 

Богатейшее развитие покрова ведет, при у~азанных условиях 
местопроизрастания, к образованию торфянисто-перегнойного горизон
та большой мощности. 

Тип Piceetum ulmariosum имеет мощный покров из папоротников 
(Athyriurn filix femina), с расположенным ниже сочным, ярко-зеленым ков
ром вз широколиственных трав (Filipendula Ulmaria, Geum rivale ). Своеоб
разны корневые системы: мощно развитые (Chrysosplenium alternifolium, 
Cardamine amara и др.) или мутовчатого строения (Lycopus europaeus). 
Эта биологическая особенность позволяет растениям бороться с усы
ханием почвы, которая в этих условиях оседает и втягивает за собой 
и растения. Обычно папоротники занимают вершины микровозвышений, 
Filipendula Ulmaria - ровные и западливые места. Среди мхов преобла
дают Mnium'ы и Calliergon. Но сплошная рубка в первые же (1 - 4) го
ды резко изменяет общий вид покрова. Толчок к дальнейшему развитию 
получают Filipenёlula Ulmaria, и из злаков - Calamagrostis lanceolata. В 1 
ярусе мы имеем: Filipendula Ulmaria, Calamagrostis lanceolata, Cirsium 
oleraceum, редкие дернинки Deschampsia caespitosa, с выротой яруса 
до 1 м. У пней- единичные куртины Epilobium angustifoliцm. 11 ярус-из 
разнотравия: на кочках, которые вообще .занимают около О, 1 всей по
верхности, развиты Fragaria vesca, Carex diditata, Rubus saxatilis. На ос
тальной площади преобладают Ranunculus repens, Cirsium и др. широко
лиственные травы. Число видов-36. Главнейшие растения: Filipendula, 
Ulmaria -100/сор., Calamagrostis lanceolata-30/sp., и из мхов Mnium'ы 
25/sp. Степень покрытия травяного покрова - 0,9 - 1,0; мхов - ничтож
ная. И м е е м п е р и о д п я т н и с т о г о п о к р о в а и з ш и р о к о л и· 
с тв е н ног о разно трав и я и рыхлых, у З'К о ли ст н ы х зла

к о в. Мощно развитые Filipendula Ulmaria и Calamagrostis lance olata 
имеют отрицательное значение на возобновление ели, которая к тому 
же не идет под них в силу излишней влажности. На вершинах кочек 
мы имеем смену покрова, аналогичную типу Pic. m. herb. (т. е. напо
минающую нам более сухие ельники), но так как относительная пло
щадь микровозвышений меньше, то менее благоприятно идет и возобно
вление. Влияние и степень участия в травостое щучки (Deschampsia 
caespitosa) спадают. Начинает господствовать среди злаков Calama
grostis lanceolata. 

В возрасте 5- 10 лет злаки начинают иметь большее значение, 
но все же и широколиственные тра"Rы имеют значительное развитие,, 

придавая известную пестроту покрову. В 1 ярусе преобладают . Cala
magrostis lanceolata, Deschampsia caespitosa, Filipendula Ulmaria высотой 
до 1,2 м; 11 ярус из Cirsium oleraceum, а на кочках из куртинок - Rubus 
saxatilis, Vaccinium myrtillus, Linnaea borealis. Число видов-25. Главней
шие _растения: Filipendula Ulmaria- 80/sp., Calamagrostis lanceolata-40/sp. 
Моховой покров не развит. 

Имеем период пятнистого покрова из узколистных 
з л а к о в и ш и р о к о л и с т в е н н ы х т р а в. 

В микропонижения:х, благодаря мощно развитому покрову, возоб
новление сильно затрудняется. На кочках же, благодаря рыхлому по
крову из ягодников и др. представите.ле:й разнотравья, возобновление 
продолжается, и влияние покрова не сказывается так отрица,::ельно, как 

это имеет место в низинках. 
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В период 20 - 40 л. травяной покров уже мало чем отличается 
от покрова спелых насаждений. В I ярусе имеем Filipendula Ulmaria 
Athyrium filix femina высотой до 1- 2 м; II ярус составлен и~ 
Cirsium oleraceum, Crepis paludosa, Ran unculus repens, Geum rivale и дру
гих широколиственных трав высотой 25- 30 см. Число видов - 34. Глав
нейшие раст.е~ия: Filipendula Ulmaria - 10~/сор.: ~xalis Acetosella - 60/sp, 
Rubus saxatil1s и ягодники - 30/sp., Athyrшm bl1x femina-20/sp. 

Степень покрытия равна 0,9. 
Првкечавие. На просеках очень хара1<теряо присутствие Juncus effusus. 

Из мхов в указанный период богатейшего развития достигают 
Climacium dendroides и Mnium'ы, но их степень покрытия незначительна 
(О,_З) . 1:lреобладают: Mnium sp. - 30/sp., Rhytidiadelphus triqueter - 20/sp, 
Cl1macшm dendroides -20/sp. 

Обильный травяной покров способствует в данных условиях на
коплению торфянисто-перегнойной массы, а в некоторых местах ве
дет к прямому заторфовыванию почвы. 
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ГЛАВА ПЯТАЯ 

ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ 

1. Применение в течение 60 лет в Калашниковской: лесной даче 
рубок сплошными лесосеками с установкой на естественное возобнов· 
ление ели увеличило непоl<рытую лесом площадь в последнее 20-ле
тие в б раз за счет уменьшения покрытой лесом на 19 % • 

2 Естественное возобновление ели в результате сплошных рубок, 
в общем, следует признать недостаточным. Однако, этот вывод нельз~ 
распространять на все условия местооб~тания и сочетание с ними от 

• дельных эле:v~ентов рубок. 
3. Неу довлётворительное естественное возобновление ели и лист· 

венных на лесосеках сплошной: рубки в последний период является, 
главным образом, следствием нескольких .зарубов в кварталах и необ-

. их полос и кулис во избежание 
ходимости рубки остающихся широк 

ветровала. 
4. Естественное возобновление ели при сплошных рубках в на· 

саждениях типов леса моренного комплекса протекает в езде через пред
вари'l'ельное заселение лесосек лиственными породами: березой, ольхой 
белой и черной, осиной и отчасти ивой. 

5. На естественное возобновление ели и лиственных, прежде все-
t:'О оказывают влияние условия местообитания. Однако, в отношении ели 
э;о влияние затушевывается· .наличием целого ряда других факторов. 

6 удовлетворительное возобновление лиственными происходит в 
· 10 13 лет Быстрее идет оно в типе Pic. dryopteriosum 

среднем через - • 
и медленнее в типе Pic. ulmariosum или Pic. caricoso-sphagno~um. 

7. удовлетворительное возобновление (2 - 3 гр.) ели происходит в 

среднем через 18-20.лет. 
8. Весьма значительную роль в возобновлении ели почти во всех 

условиях местообитания, кроме березы, играет белая ольха. 
9. Примесь лиственных пород в вырубаемых еловых насаждениях 

ускоряет возобновление этих пород на лесосеках. 
10. Значительной разницы в возобновлении лесосек средней ши· 
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рины и широких (100-120 м), при прочих равных условиях, не наб

людается. 

11. Первый урожайный год семян ели .,. после рубки лесосек влия· 

ния -на естественное возобновление ели в большинстве случаев не 

оказывае·е . Двух-трехлетние сроки примьп~ания к лесосеке стен леса 

особого значения для обсеменения ее не имеют. 

12. Близость еловых стен леса к лесосеке в то Еремя, как она 

уже заселилась лиственными, ускоряет естественное возобновление ели. 

13. Не подлежит сомнению положительное влияние микрорельефа 

на возобновление ели в условиях избыточного увлажнения и недостаточ

ной аэрации почвы при налич~и вредного влияния низких температур. 

14. Остающийся после рубки подлесок должен оказывать положи

тельное влияние на возобновление ели. В наибольшем количестве со

храняется он в условиях местообитания типов Pic. myxta-herbosum и 
Pic. ulmariosum. 

15. В условиях местообитания типов леса 2-го комплекса травяной 
покров оказывает в общем отрицательное влияние на естественное во

зобновление ели и лиственных, в особенности там, где развиваются 

плотно кустовые злаки. 

16. На лучших условиях местообитания (Pic. dryopter.) смене по· 
крова на злаки обычно предшествует период развития разнотравия. 

В средних условиях (Pic. dryopt. herbos.) обыч но злаки заселяют 

лесосеку очень быстро. На более сырых почвах положительные формы 

микрорельефа обычно имеют более благоприятное сочетание растений 

для возобновления, чем микрозападины. На последних обычно находит 

место сильнейшее развитие узколистных злаков (Calamagrostis lanceolata) 
и Filipendula ulmaria в первые же годы после рубки. 

17. В силу особенности почвенно-грунтовых условий в большин

стве типов наблюдается сильнейшее развитие широколиственных трав, 

отрицательно влияющих на возобновление ели. 

18. Практикующаяся в хозяйстве огневая очистка лесосек, иногда 
беглым огнем, способствует изменению травяного покрова: а) на поч

вах песчаных - в сторону увеличения процента встречаемости и степени 

покрытия EpiloЬium angustifolium и Calamagrostis epigeios; б) на поч
вах подзолистых, суглинистых - в сторону EpiloЬium roseum, Е. mon
tanum и Е. palustre; в) на почвах полуболотного типа - в сторону Cala
magrostis lanceolata. 

На суглинистых почвах, при усиленной пастьбе скота и уплотне

нии почвы, ра звиваются различные виды ситников (Juncus effusus. J. fi
liformis, J. alpinus и др.). 

20. При сенокошении сильно развиваются злаки (особенно Descham· 
psia caespitosa) и различные виды Salix. 

21. В условиях местообитания каждого типа · леса представляется 

возможным выделить ряд периодов, когда различные травостои имеют 

характерные особенности, присущие этим периодам. Такое выделение 
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периодов позволяет лучше разрешить вопрос борьбы с сорняками и на
метить соответствующие хозяйственные мероприятия, улучшающие ус· 

ловия для возобновления. 
22. Неумеренная пастьба скота, кроме влияния на развитие небла-

гоприятного травяного покрова, вредит естественному возобновлению 
ели уничтожением оставшегося подлеска и появляющихся лиственных, 

уплотнением почвы и повреждением подроста и самосева ели. 
23. Существующие до сего времени нормы для оценки естественного 

возобновления ели не дают • правильного подхода к этой оценке. При 
оценке результатов возобновления ели мы должны рассматривать на· 
саждения обязательно в их развитии и иметr в виду необходимость со
здания для ели в молодом возрасте защиты из лиственных пород, а в 
дальнейшем _ определенной примеси лиственных . с ц:лью устойчивости 
насаждений, сохранения плодородия почвы, увеличения.производительно

сти и улучшения условий для возобновления. 
24. Остающийся после рубки на лесосеках подрост ели имеет 

большое значение в формировании новых насаждений. В наибольшем 
количестве сохраняется подрост, имевший ко времени рубки возраст до 
10 лет. С увеличением возраста возможность его "выживания" на ле
сосеках, повидимому, значительно уменьшается. 
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ZUSAMMENF ASSUNG 

W. М. OBNOWLENSKU UND В. W. GROSDOW 

FIHTENBEST ANDE AUF WASSERSCHEIDEN UND DEREN 
NATURVERJUNGUNG NACH KAHLSCHLAG 

Vorliegende Arbeit erscheint als Ergebnis der Untersuchung, die im 
F orst· Kalaschnikow an der Grenze des Moskauer und Westbezirks durchge
ftihrt wurde. Die gegebene Untersuchung fand zwischen 57° 10' - 57° 20' 
nordlicher Breite und 35°-35° 20' бstlicher Lange im Zentralteil der Was
serscheide, zwischen den Nebenfliissen der Fliisse Twerza und Medwediza statt. 

Die Boden des UntersuchungsgeЬiets stellen Moranen -AЬlagerungen 
dar mit Ausnahme von einem schmaien wasserscheidigen Askamm,.der sich 
durch das Plateau zieht, 

lm F orste sind zwei Waldtypen·Komplexe festgestellt. 
Der erste Komplex entspricht den As-AЬlagerungen und den Geschie

besanden. Dieser Komplex umfasst die Typen Pinetum vacciniosum, Pine
tum myrtillosum, Piceetum oxalidoso-myrtillosum, Pic. oxalidosum, Pic. myr
tillosum, Pic. myrtiJloso-polytrichosum. 

Der zweite Komplex entsprich t der Gru11dmorane. Er umfasst die Ту
реп Pic~etum oxalidoso-dryopteriosum, Pic. dryopteriosum, Pic. dryopte
rioso-herbosum, Pic. mixta-herbosum, Pic. ulmariosum, Pic. caricoso-sphag
nosum und Pinetum myrtilloso-sphagnosum. 

Den Zusammenhang zwischen den waldtypen und den ,Standortsver· 
haltnissen zeigt die АЬЬ. I. Man ersieht daraus, dass jeder WechseI 
des ~aldtyps auch einen wechsel der Standortsbedingungen anzeigt. 

Der Kahlhieb wurde im Jahre 1870 _begonnen und bis 1930 fortgesetzt. 
Die Schlagbreite betragt durchschnittlich ~twa 50 m. 
Infolge des Kahlschlagbetriebs mit Naturverjungung nahm die unbe

waldete Flache in den letzten 20 Jahren um das 6-fache zu und die bewal
dete wurde um 19 % verringert. 

Dieser Umstand ist durch mehrere Anhiebe in den wirtschaftsfiguren, 
sowie durch den Aushieb der Ьleibenden breiten Altholzstreifen und Ku
lissen, zwecks Vermeidung des windwurfs, zu erklaren. 
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GRUNDFOLGERUNGEN 

1. А uf den Kahlschlagflachen innerhalb der Bestandestypen des Mo
ranen-Komplexes stellt sich vor dem Auftreten der Fichtennaturverjungung 
die Verjungung von Laubholzer - Birke, weiss - und Schwarzerle, Aspe, 
teils Wei de - ein. 

2. Die Naturverjiingung der Fichte und der Laubholzer wird vor allem 
durch die Standortsverhaltnisse beeinflusst. Bei der Fichte wird jedoch die
ser Einfluss durch eine Reihe anderer F aktoren verschleiert. 

3. Ausreichender, Laubholzer·Anflug, stellt sich im Durchschnitt nach 
10 - 13 Jahren ein. 

4. Ausгeichender Fichtenanflug stellt sich durchschnittlich nach 18-
20 J. ein. 

5. Eine bedeutende Rolle spielt dabei fast in allen Standortsverhalt
nissen ausser Birke auch die weisserle. 

6. Die Beimischung der Laubholzer in die Fichtenbestande beschleunigt 
die Verjiingung dieser Holzarten auf den Kahlschlagflachen. 

7. Es wurde kein wesentlicher Unterschied zwischen der Verjungung 
auf mittelbreiten und breiten (100-120 m} Kahlschlagen, bei sonst gleichen 
Bedingungen festgestellt. 

8. Der erste ausgiebige Fichtensamenjahr nach dem Abhieb der Schlag
flachen iiЬt meistens keinen Einfluss auf die Naturverjungung der Fichte 
aus. Es wurde auch keine besondere Bedeutung der 2 Ьis 3-jahrigen Rand· 
wirkung fiir die Besamung der Schlagflache festgestellt. 

9. De r Fichtenanflug stellt sich rascher ein, wenn die bereits mit 
Laubholzer verjt'.ngten Flachen nicht allzuweit vom Fichten-Altholzrande 
entfernt sind. 

10 . . Unbestreitbar ist der giinstige Einfluss des Mikroreliefs auf die 
Naturverjungung der Fichte bei iiberschiissiger F euchtigkeit und mangel
hafter Durchliiftung des Bodens samt ungiinstiger Wirkung der niedrigen 
Ternperatur. 

11. Der nach dern Kahlhiebe zuriickЬleibende Unterstand iibt einen 
giinstigen Einfluss auf die Naturverjungung der Fichte aus. Am ~ppigsten 
ЫеiЫ er in den Standortsbedingungen der Waldtypen Pic. rnyxta herbosum 
und Pic. · ulmariosum. 

12. In den Standortsbedingungen des II Komplexes iibt die Grasdecke 
irn allgemeinen einen ungiinstigen Einfluss auf die Naturverjungung der 
Fichte und der Laubho lzer i;aus, besonders da, wo sich horstЬildende Graser 
mit dichten Wurzelstocken einstellen. . 

13. ln den besten Standortsbedingungen (Pic. dryopteriosum) stellen 
sich meist urspriinglich verschiedene Krauter ein, die spater durch Grasflora 
verdrangt werden. 

14. In den mittelg.uten Standortsbedingungen (Pic. dryopt.-herbosum) 
findet im allgemeinen eine rasche Vergrasung der Schlagflachen statt. Auf 
feuchteren Boden zeigen meist: die Erhohungen des Mikroreliefs eine fiir 
die Verjungung giinstigere Zusammensetzung der Pflanzen, als die Vertie· 
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fungen. Tn den letzteren findet sofort nach dern Abtrieb ein iibermassiges wu· 
chern der G1·aser (Calamagrostis lanceolata) und de1· Filipendula ulrnaria statt. 

15. Inf olge der eigentiimlicher Bodenverhaltnisse ist ein i.ibermassiges 
wuchern der breitЬlattrigen Krauter zu bemerken, welche die Fichten· 
verjungung ausserst erschweren. 

16. Das in der Wirtschaft iiЬliche Verbrennen des Schlagreisigs zu
weilen mittels Uberlandbrennen bewirkt die Veranderung der Bodenflora: 
а) auf SandЬoden-in der Richtung der Zunahme des Haufigkeits - und 
Dichtigkeitsgrades von Epylohium angustifolium und Calamagrostis epi· 
geios, Ь) auf podsolierten und anlehmigen Boden-von EpyloЬium roseum, 
Е. montanum und Е. palustre, с} auf versumpften Boden-von ·calamag
rostis lanceolata. 

17. A uf lehmigen Boden wuchern bei iibermassiger Viehweide und 
Verdichtung des Bodens verschiedene Binsenarten (Juncus effusus, J. filifor
mis, J. alpinus u. а.). 

18. Die Gewinnung des Grases durch Abmaheп steigert das Wuchern 
der Graser (besonders von Deschampsia caespitosa) und befordert die 
Entwickelung verschiedener Salix - Arten. 

19. In den Standortsverhaltnissen jedes \У✓ aldtyps wurde es mogiich 
eine Reihe von Perioden festzustellen, in denen verschiedene Grasbestande 
charakteristische, diesen Perioden eigentiimliche Eigenschaften besitzen. Der
artige Ausscheidung von Perioden erlaubt die Frage der Unkrautsbekam
pfung besser zu losen und entsprechende, zш- Verbesserung der Verjungung
sverhaltnisse dienende Wirtschaftsmassnahmen zu planen. 

20. Ol ermassige Viehweide befordert die Entwickelung der ungiin
stigen Bodenflora. Ausserdem erschwert sie die Naturverjtingung der Fichte 
durch das Vernichten des geЬliebenen Untr rstands und des AnЧugs der 
Laubholzer, durch die Verdichtung des Bodens unJ durch die Beschadigung 
des Fichten - Jungwuchses und Anflugs. 

21. Die Ьisher iiЬlichen Regeln fiir die Bewertung der Fichten - Na 
turverjungung sind recht unvollkommen. Bei der Bewertung der Ergebnisse 
der Fichtenverjungung miissen die Bestande unbedingt in ihrer Entwi· 
ckelung betrachtet werden. Dabei mu!';s тап in Aussicht haben, dass es 
notwendig ist, fiir den Fichtenjungwuchs einen Schutzbestand aus Laubhol
zer zu begr·· nden, wodurch spater eine bestimmte Beimischung der letzten 
gesichert wird, zum Zwecke der Bodenpflege Gefahren:;icherung, Erl1ohung 
Jer wertleistung der Bestande und Verbesserung der Verjungungs verhalt
nisse. 

22. Der auf den Schlagflachen ZuriickЬleibende Fichtenanwuchs ist von 
grosser Bedeutung fiir die Ausformung der neuen Bes;ande. Ат i.ippigsten 
erhalt sich der Anwuchs, welcher zur Zeit des Abtriebs 10 Jahre alt ist. 
Mit Alterszuвahme nimmt die Moglichkeit seines Gedeihens scheinbar be
deutend аЬ. 
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- .. - ~ - 5 1 - - - - - 1 - АО 5 - - -

1 АО 5 
1 - 5 - - - АО 5 10 5 до 5 до 5 - -

1 

11 - - " - - - - 5 10 15 5 АО 5 де 5 АО 5 -
- - 10 - 5 АО 5 - 5 до 5 АО 5 АО 5 15 1 5 5 

1 
1 
1 

1 

1 
11 

- -
1 

-· - - АО 5 - ДО 5 ДО 5 5 5 40 sp • 30 10 
-

АО 5 5 5 5 5 5 30 15 10 
11 - - - - ДО до 

- - до 5 15 5 - 5 25/sp 30,'sp 30 30 10 5 5 /1 

11 
1 1 1 - до 5 - - - 1 - - - - - ·- - -

1 

25/sp 11 30/sp OU/sp 20 iO, сор 80/сор 40/sp 40/сор 60, сор 35/sp 35/sp , 30/sp 20 10 

11 1 1_ 

Тип Piceetum dryopterio• Тип Piceetum myxta• 
Тип Piceetum 1 so·herbosum. Ельннк herbosum. Ельник 

ulmariosum. Ельник 

1 

папортииково·травянист. разнотравный. Почвы 
таволговый. Почвы Почвы т'орф.·ПОАЗОЛИСТО· торфянисто,перегиойво-
торфянисто-r леевые 

rлеевые на суrлинках rлеевые на суглинках _1 -u::i "too с момента рубки ..... с м->меита рубки "о" с момента рубки 1 о<;::: 
о-

прошло щ. прошло 1;З 1 прошло щt::::=: 
а,00 

.,о· 00 • = 

\ 

щ,,.. 1 "t.Q о 1 < ~ 1 < а, - < ., • j:Q 
< < "о < < ;f . ..: " . о ::S:t--- .: ~ -: -:- .: о ·= . а, о ""' :а о"- о . о:=: о ""' 1 :а ,( о' ""' ~ '<!' - -:t:: ""' .... 

1 
,( .. 

1 1 ;j~ 1 
1 1 

., -: = 
1 1 

1 
., . = 1 1 о с о о 

о с " о Q с:: ,Q 00 ..... >t') "" u t:: t.Q .... >.О "" ,UO\:Q ... >.О "" 1
Uc,10 

1 

1 

- - - i - -

1 

- -
1 

- - - - -

35/sp 25 15 до 5 10 1 АО 5 - - - - - -
1 

10 
1 

15 25 - до 5 АО 5 20 
1 

-- - АО 5 20 
1 

-

- 1 - ДО 5 - - - - - - - - -
- - - - - - до 5 - - ... -1 

1 

165/sp ' 
1 1 

1 

20 25 I 75/sp 100 сор 1 30 25 80/sp 20 25 60 sp 5,sp 

1 
1 

1 30/sp 15 - - 30 20 - -
1 

- - - -
1 

25 15 10 25 5 - - - - - - -
5 

1 
- 1 - - 1 - - - - - - - -

1 

15 

- - · - - - 1 
- - - до 5 - - -

1 

1 :?О 20 - - - - - - - - - - 10 

20 1 10 - - 5 - - - - - - -

1 

1 
5 АО 5 5 " - - - - - - - -

! 1 

5 АО 5 - - - - - 1 -
1 

- - - -
1 

10 

1 

1 

10 15 - - - - - - - - -
10 6 30 10 20 10 20 

1 

15 АО 5 - -

1 
1 

1 
30 20 60/sp 15 60/sp , 40/sp 90/сор 55/сор 100/сор 80/sp оо/сор 90:р 1 

~0/sp 1 30 15 10 15 10 50/sp 60/sp 20 20 35 
1 1 

10 15 АО 5 - - - - - - - - -
1 

1 
1 j 

1 - - - - - ·- - - - - - 1 -1 1 
1 

40 20 .,. 1 
"

1110 ~:> 5 20/sp 50,sp 10 5 

1 

АО 5 10 5 

1 ,1 1 1 



5 'sp 

90/sp \ 

~\ 
1 

5 

I 
1 
' 48 

49 

150-51 

Название растений 

На!вавие тиnов леёа 11 Тип Piceetum oxalidoso
myrtillosum 

Почвы Ельник кислично-чер-
ничный 

Почвы супесчаные 
тolllfa 

(clJeльr,:; е .Yllacr.oia 
лес 

, BЬip_y(jl!a) 

, с 

...,. 
1 .... 

момента выруб· ~: 
ки прошло ~ t.8 

\ 

\ uci 

i i и . u~ 

10 5 

Тип Piceetum oxalidos11m 11 

Ельник кис,ичник 
Почвы супесчаные и л. 
суглинист. на суглинках 

20 20 

Ельник 
Jlочвы 

Тип Piceetum dryopteriosum 
папоротниковый (и переход к Р. ох.) 
ПОАЗолисто-rлееватые, л. суглинистые, 

подстилаемые суrлинкв•~и 

С момента рубl(и прошло 

С'1 .... 00 
~ 

..; 
lt') 
CQ 

~ 
С'1 

Rubus idaeus L. Малина 

Rubus 1axatilis L. Костяника 

до 5 20 

5 1 АО 5 

1\ 

50/sp 30/sp 

5 10 
11 до 5 

25/sp 45/sp 

10 10 

30/sp 30;sp 

10 20 

25 

30 sp 

15 

20 

10 

25/sp 

Alchimilla vulgaris L. (преимущественно А strigo· 
sula Buser и А. pastoralis Buser). Манжетка 
обыкновенна11 - 30,sp 5 10 5 15 20/sp 10 10 15 

1 р· Тип iceetum dryopterio• 
so-herbosum. Ельник 

паnортнвково-т,:авянист. 
ПочвЬI ТОрф,-ПОАЗОЛИС1 о· 
rлеев1>1е на суглинках 

35/sp 

15 

30 

30 

10 

20 

11 Тип Piceetum myxta· 
herbosum. Ельник 

11 

разнотравный. Почвы 
торфянисто-перегной но· 
глеевые на суглинках 

15 

52 

53 

С е м. О n о t h е r а с е а е 

EpiloЬium angustifolium L. Иван чай 

EpiloЬium hirsutum L. Кипрей м:охнатый . 

80jcop 50/sp 50/sp _ 75 сор 85 lcop 20/s, 5 15/sp 45/сор 65 1сор 2:,{sp 25 sp до 5 до 5 АО 5 '40/sp 25 10 АО 5 25{sp 20 до 5 5 

5 

54- 55 EpiloЬium montanum L. (реже:Е. roseum Schreb.) 
Кипрей горный . 

56 

57 

58 

59 

60 

61 

62-63 

64 

65 

66 

б7 

EpiloЬium palustre L. Кипрей болотный . 

Circaea alpina L. Двулепестни~ горный , 

С е м. S а х i f r а g а с е а е 

Chrysosplenium alternifolium L. Селезеночник оче· 
редно-листный • 

Parnassia palustris L. Белозор болотнЬIЙ . 

С е м. R а l s а m i n а с е а е 

Impratiens noli tangere L. Не,4отроrа прыгун 

С е м. Е u р h о r Ь i а с е а е 

Mercuriali, perennis L. Пролеска многолетняя 

С е м. U m Ь е 1 1 i f с: r а е 

Aegopodium Podagraria L. (реже Angelica silvatica 
L.) Сныть 

Pimpinella Saxifraga L. Камеяоломка, преимущест
венно Р. S. а. integrifolia Wallr). • . . . • . 

Anthriscus silvestris Hoffm. Куnырь лесной , 

Carum Carvi L. Тмин 

С е м. А d о х а с е а е 

Adoxa moschatelina L. Адокеа мускусная 

10 ЗО/sр 

10 

до 5 

15 

il 

- 1, - АО 5 

5 

доб 

АО 5 5 

5 20,sp 25 'sp 10 1() 10 АО 5 ДО 5 АО 5 30 

1-
15 25 20 ДО 5 ДО 5 ,40 5 АО 5 5 5 30/sp 20 

5 5 ,40 5 1 ,40 5 ,1110 5 АО 5 5 5 1 10 20 

1 - АО 5 
1 

АО 5 5 

20 35/ sp 15 20/sp 10 5 до r, 10 

до 5 10 10 30 'sp 40/сор 40 сор 40 сор 20 sp 30 

ДО 5 

, _ 
I _ 
до 5 

АО 5 АО 5 

1 

-1 5 5 ,\О 5 

25 5 

15 15 15 

10 30 5 

10 АО 5 

15 40 АО 5 

40/sp 80/sp 30/sp 

до 5 

20 

30 

15 

20 

25 

40 

5 

5 

30 

5 

5 5 

5 

20 

1 

40,'sp 1 

45 45/sp 

ДО 5 

Тип Piceetum 
ulmariosum. Ельв•к 
таволговыii. По11в1,1 
торфянисто-глеевые 

15 

10 10 

АО 5 

30 25 

5 

10 10 20 15 

10 20 

10 10 15 5 

3 



,-----=--- -----------------..--- -- -----------;;-,1- ---------..----- - ------ ------------,,-1----~------,,----------------- -------' 
Название типов леса Тип Piceetum oxalidoso- Т р· t \"d Т р· dr • Тип Piceetum dryopterio- Тип Piceetum myxta• 1

1 
ип 1сее um оха 1 osum иn 1ceetum yopter1osum so-herbosum. Ельник h Ь Е Тип Piceetum 

myrt·1l\osum /1 Ельник кисличник Е • ( р ) er osum. льник 1 . Е 

68 

69 

70 - 71 

72 

73 

74 

75 

76 

77 

78 

79 

80 

81 

82 

83 

84 

85 

86 

87 

88-89 

90 

льник папор~отн•ковыи и nepexo,t к . . ох. u mar1osum. льник 
Почвы Ельник к11с.11пчио-чер- Почвы супесчаные и .л. Почвы nо4sолисто-глееватые, .л. суг.линистые, nапоротниково-травянист. разнотравный. Почвы таво.лговый. Почвы 

------ ниtJиый Почвы торф.-по4sолисто- торфянисто-перегнойно-
Сос'I'nо- ------ Почвы супесчаные I суглинист. на суглинках ПОАстилаемые суг.линками глеевые на суглинках глеевые на суглинках торфянисто-глеевые 

f OC'I'oJfllHe 1\-C----~----U---:-=-. -11-- ------- -;---.;:::::::;-IJ----------------------,-----:=:= 11--- -----:-,-----:-:-. ---fl------------,---.Jt--------------:-=-1 
\СО'е.л.ь.r... Участ-1< момента выруб- iC\1 izt С момента руб"и u • ..; С момента рубки ~ С момента рубки :О~-- С момента рубки .С::::::; 

st .1\ес а r .. , о о ~ С момента рубки прошло • . r-, 1 ° ;::;-
' llьrрубка) ки прошло 'ао ~ прошло tд J5 прошло ~ ОС). прошло ~ прошло ~С:-: 

ф 11---,---~---1 U (..) 
0

11--------------------1 U 
0
11-----------1 О 11---------10> ":. 11---------IG() ,n :,i 

Название растений 

С е м. С а р r i f о 1 i а с е а е 

Linnaea borealis L. Линнея северная 

С е м. R u Ь i а с е а е 

Asperula odorata L. Ясменвик Аушистый 

Galium uliginosum L· (редRо G. palustre L.) Под-
маренник топяной 

Ga!ium trif\orum Michx. Подмареи. трехцветковый 

Galium Mo\lugo L. По,tмаренняк мягкий 

Gallium boreale L. Подмаренник северный 

С е м. D i р s а с а с е а с 

Knautia arvensis (L) Coult. Короставник . 

Succisa praemorsa (Gi\ib) Aschers, Сивец 

С е м. С о m р о s i t а е 

Tussilago farfara L. Мать и мачеха 

Erigeron acer L. М е.лколепестник едкий . 

Solidago Virga aurea L Розга золотая 

Achillea Mil\efolium L. Тысячелистник 

Gnaphalium silvaticum L. Сушеница лесная • 

Gnaphalium uliginosum L. Сушеница топяная 

Leucanthemum vulgare Lam. Нивянник . 

Centaшea Jacea L. Василек луговой . 

Cirsium Oleraceum Scop. БоАЯК огорОАВЫЙ , 

Cirзium heterophyllum Hill. БоАЯК разнолистный 

Cirsium palustre Scop. Бо,tяк болотный , • 

Cirsium lanceolatum Hil\ и (Capduus sp). БоАЯК 
ланцетолистный (и чертополох) 

Carliпa vulgaris L. Колючник обыкиовенный • 

..: 
-ql 

1 

-i 
о ..., 
1 .... 1 .,., 

- 1 --

20 25 

АО 5 

30/sp АО 5 

40/sp 
1 

до 5 i 

10 

15 

10 

5 

~ о -ql ..... -ql ~ ~ ": G\"I -ql t- ..... .... G\"I С1') ~ ., с-. -ql s ~· :а о- -ql ;:: .... :а . :::: -ql s -ql ~ ,: о 
,:s: 00 , - о,. о •=· 1 - ,.; < ,..... <- l('.) 1!'> •=>il - О 0:S<-н - о •:.с:- - о •=·· 

g-: 1 1 1 .,~q 1 1 1 1 1 1 1 ~~~ 1 1 1 ~<= 1 1 1 ~oi,1 1 1 1 .,~, 1 

!<( ,• < < ~i:.cid' ,· 1 < < < < ~i:.cid' ,• < < ~ 1 ,• < < ~~ -~ < < ~i! 
ui:3 1 .... 1() g 8~J ..... ro .,., 00 ~ ~ ~ uS~ ..... l('.) ~ 8~~ .... .,, ~ 8 iJ ..... '° ~ 8~6 

======#.===t=======!======ii====I=== 

35/sp 40 5 

5 

5 

АО 5 

_ , _ 

АО 5 

до 5 

30 

20 

10 

10 

10 

5 

15 

5 

20 

10 

5 

20 

10 

30 

25 

ДО 5 АО 5 -,- АО 5 

10 

20 

АО 5 

5 

5 

10 

АО 5 

5 

25 /sp 

5 

АО 5 

15 

до 5 

40 5 

5 

5 

5 

5 

АО 5 

5 

АО 5 до 5 до 5 

АО 5 АО 5 АО 5 

АО 5 

АО 5 15 

15/sp 15/sp 

до 5 

10 

15 

15 10 

до 5 

10 

10 

5 

20 

15 

5 

20 

до 5 

АО 5 

5 30/sp 40/sp 35/sp 

АО 5 

АО 5 

АО 5 до 5 

5 

АО 5 

10 

АО 5 

10 

5 

15 

5 

10 

Ао 5 

до 5 

15 

АО 5 

до 5 

10 

5 

5 15 

АО 5 до 5 

АО 5 15 

- 1, -

11 

20/sp 5 

5 5 

5 5 

15 

10 

10 

25 

30 

10 

30 

10 

10 

30 

40/sp 

20 

20 

10 

._ 

-

10 10 

5 

15 5 

до 5 АО 5 

10 

10 5 

15 25/sp 

10 10 

15 

45/sp 

АО 5 

АО 5 

20 

5 

20 

5 

10 

10 

до 5 

10 

АО 5 

10 

10 

5 

5 60/сор 35 

5 

30/sp 10 

20 

10 

20 

10 

до 5 

30 5 1 

ДО 5 

1 
30 1 до 5 

- 1 -

35/sp 45/sp 20 

/- 10 

5 10 10 

10 10 

20 30 10 



) 

о 

о 

о 

Тип Piceetum oxalidoso• 11 1 Т р· р· t Тип Piceetum oxalidosum Т р· 110 iceetum dryopterio- Тип 1ceetum myx а· 
myrtillosum Ельник кисличник Е ип iceetum dryopteriosum so·herbosum. Ельник herbosum. Ельник 

Почвы Ельник кислично·чер- П льник папоротниковый (и перехоА к Рох.): ро u П 
Почвы супесчаные и л. оапо тииково травянист. разнотравныи. очвы 

яичный очвы подзолисто·глееватые, л. суглинистые, П чвы 0 

11 суглинист. на суглинках о Т:>рф. ПОАзолисто- торфявис1о·переrноияо· 
с очвы супесчаные ПОАстилаемые суrлинкамоi еевы 

oc,-0.,,8 lfe lt-----------.-----------------II------------------- гл е на суглинках глеевые ва суглинках 
с11е,1ь,.:: УЧаст~~ С момента выруб- U-: С моыеята рубки 

0
<>: :::: -С о ------t.0....,..----С - --б lu:5 -1 -

•п ,tec "ч С'1 ti: ... С .,; Ъ1 Мента рубки .... момента ру ки .... 
, аь1 Руб ки прошло ~ о прошло о момента рубки прошло O прош ,,., . ti.i r-

«a) i1-------,,----i oot.O CJU~ t.o ло 'Ф ::о. прошло 

1

0> с!' 

о< ·\ < ~ ~ < < ~ щ 6 <' -<_---<~ g< t.ci ~-: g< 01 < ~ ~ s 
..: о ,:,i 1 ..: о ,:,: · 1 .: ..: -: < 1 .: < < ..: < .~с:: = 

Название типов леса. 

На,1вавие растений 

- ~• ,1 ОО - 0 ~ · :а "f С-- .-< L• •t> ,r, ,:,: "t O 9 1 •= t'- - 0 $ 1,. •• 0 ~ .... .,, 1 1 < - ~- .... < " . С'1 "" r- .... .... '-'1 С1') :а ., [•. '<!' -< ~· :а о- .... .... ,u w 

~ 1 0 g~ 1 g~ ~ 1 ~ti.i ~ 1 1 ёj <:.: 1 1 ;;о~ 
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91 

92 

..9.3 

96 

97 

Cirsium arvense (L.) Scop. БоАЯК полевой 

Anthemis tinctoria L. Пупавка красильяая . 

Matricaria inodora L. Ромашка не пахучая 

Leontodon autumnalis L. Кульбаба осенняя (и L. 
hisp1dus-L. К. щетинистая) 
/ 

Picris hieracioides L. Горчак ястребинковый 

АО 5 

10 

10 

15 

25 1 1 
40/sp 5 до 5 25/sp 30/sp 

5 25/sp 

5 1 10 

60/sp 

АО 5 

5 

5 

5 5 

АО 5 

АО 5 20/sp 40/sp 30 sp 20 

5 

50/sp 80 sp 65/sp 15 

ДО 5 ДО 5 

20 АО 5 

10 ДО 5 

до 5 

5 

.IQ 

ДО 5 

АО j 

5 10 

5 

Тип Piceetum 
ulmariosum. Ельник 
таволговh!Й. flочвы 
торфяиясто-глеевые 

С момента рубки W ~ §-
_п_р_о_ш_л_о ___ 00 . ai 

.... 

< 
о .... 
.,, 

CJ .о о 

~ :f~ 
,:,: • О> 
:а <о 
<000 
" ·о· 8:: 1 

98 

99 

100 -
- 110 

Taraxacum vulgare Schrank. OАуванчик 

Lactuca rnuralis L.E. Меу. Латук стенной 

Crepis paludosa (L). Моепсh. Скерда болотная 

10 

Ао 5 5 5 10 

20 

10 

10 

5 

15 20 20 sp 50/ sp t.IO sp 

10 

()5 sp 20 10 20 35/sp 80/sp 
I 
АО 5 до 5 10 до 5 

111 

112-
-114 

115 

116 

117 

118 

119 

120-
121 

122 

Hieracium sp. Ястребинки (Н . pratense Tausch., 
Н. arvicola N. Р., Н. piloselliflorum N. Р., Н. flo
rentiaпum All., Н. Auricula Lam. et DC., Н. flo
ribuпdum. Wimm. et Grab., иа сухих почвах 
Н. f>iloselea L.; преимущественяо в лесу: Н. 1 

Sagittatum Danest, Н. prussicum N.P ., Н. umbel-
latum L., Н. vulgatum Fries) . . . АО 5 

С е м. С а m р а п u I а с е а е 

Campanula patula L. Колокольчик раскидистый 

Campanula rapu11culoides L. (и реже С. c.-ervicaria 
L., С. glomerata L.,) Колокольчики репчвто· 
ВИАНЫЙ, жестоковолосый и др. 

Campanula persicifolia. Колокольчик персиколиств. 

Campanula latifolia L. Колокольчик широколистн . 

С е м. Е r i с а с е а е 

Vaccinium Vitis idaea L. Брусника 

Vacciшum Myrtil\us L. Черника . 

Сем. Pirolaceae 

Chimophila corymbosa Pursh. Dоровик щитковиАНЫЙ 

Pirola minor L. (реже Р. rotundifolia L.). Грушан· 
ка малая (реже Гр. круглолистная). . .... 

Ramischia secunda Garcke. Грушакка однобокая 

ДО 5 

10 

i 
40/sp 

30/sp 

30 

30 

ДО 5 10 до 5 

15 20/sp 5 

АО 5 АО 5 

б 

40 10 АО 5 40/sp 30 р 

50 sp 90 сор 

30 

'- 0 35 sp 4 )fsp 35/sp 

5 

:J5 sp 10 

15 

10 

5 

15 

10 

40/sp 

10 30/sp 40/sp 30/ sp 

Ао 5 35 sp 35/sp 15 

до 5 АО 5 АО 5 до 5 

до 5 

ДО 5 

5 

5 

ДО 5 

АО 5 АО 5 

до 5 до 5 

до 5 

' 
30/sp 5 5 

до 5 

10 1 () 10 

5 5 

до 5 АО :1 20 

5 

50/sp 

5 

10 

5 

25 

15 

5 

5 

10 

5 

5 

20 

5 

1\0 5 

5 

50 sp 

15 

ДО 5 

до 5 1 

20 

25 

5 

10 

20 

5 

15 

25 

5 

5 

1 

20 

50/sp 

30 

10 

10 

5 

.. 

5 

5 10 

10 

5 



~ Н!lзвание тяпов леса \\ Тип Piceeturn oxalidoso- Тип Piceetum oxa]idosum Тип Piceetum dryopteria";;um 1/ Тип f>iceetum dryopterio-
1 Тип f>iceetum myxta- Тип Piceetum 

~ - --------- . myrtillosum Ельник кисличник Ельник папоротниковый lи перех1>А к Р. ох.\ so-herbosum. Ельник herbosum. Ельник ulmariosum Ельник П Ельник кислп•uо-чер· Почвь1 супесчаньtе и .11. Почвы папоротниково-травнист ""З · отравныиь Почвь1 ' подзолисто-глееватые. л. суглинистые, · ,-- · · таволговый. Почвы 
. ничвыi суглинист. ва суглинках ПОАстилаемые суглинками Почвы торф,•подзолисто- торфявисто-переrвойво· торфявисто· rлеевые 
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'i 
123 Moneses grandiflora Salisb. О АН о цветка круп ноцв 

С е м. Р r i m u I а с е а е 
-

124 . Trientalis europaea L. СеАмичвик европейский . 

125 Lysimachia vu]garis L. ВербейЕmк 

126 Naumburgia guttata Moench . :Кизляк крапчатый 

127 

128 

129 

130 

131 

132 

133 

134 

135 

13G 

137 

13 -
-139 

140 

141 

142 

143 

144 

С е м. В о r r а g i n а с е а е 

Pulmonaria officinalis L. МеАуиица лекарственная 

Myosotis palustris Hill. НезабуАка болотная 

С е м. S с r о р h u I а r i а с е а е 

Scrophularia nodosa J" Норичник шишковатый • 

Ve1·onica Chamaedrys L. Веровака дубровка. • • 

Veronica officinalis L. Вероника лекарственная . 

Ve1·onica serpy]lifolia L. Вероника тимьянолистиая 

Veronica longifolia L. Вероиака длиииолиствая 

Euphrasia sp. (Е. brevipila Burn. et gr. и Ар,) 
Очанки. . • 

Alectorolophus major Rchb. Погремок 

Melampyrum nemorosum L . Иван да Марья 

Melampyrum pratense v. integerrimum Doe] 

С е м. L а Ъ i а t а е 

Ga]eopsis Tetrahit L. (оч. рмко G. speciosa Mi\l). 
Пику ль кик • • • 

Lycopus europaeus L. Зюзник европейский 

Galeobdolon Iuteum Huds. Зеленчук желтый 

Mentha austriaca Jaed. Мята 

Stachys sil'<:atica L. Чистец лесной . , , • 

Brunella vu]garis L. ЧерногоАовка , 

АО 5 

4:i sp 50. sp о 

20 

5 

до 5 

8◊1 sp 

до 5 

1() sp 

1\0 5 

11 -

25 sp - · 1 

10 

10 

1 

до 5 

5 

l 
50;sp 

10 15 

АО 5 

ДО 5 

30 

15 

60/sp 551sp 10 

10 

5 

30 sp 

20 

20 

до 5 

10 

5 

до 5 до 5 5 

10 до 5 до 5 

5 5 5 

АО 5 5 

30 sp 55/sp 60 сор 70/сор 

10 

10 

5 

5 

10 

10 

15 

5 

15 

АО 5 

ДО 5 ДО 5 ДО 5 

lO 10 30/sp 

lO 10 

10 

15 40/sp 15 

ДО 5 АО 5 

ДО 5 ,1\0 5 5 20 

до 5 АО 5 ДО 5 АО 5 

55/sp 40 sp 

10 1 5 

5 АО 5 

10 

40,'sp 

·до 5 

10 60 

20 

10 

АО 5 ДО 5 ·ДО 5 ДО 5 АО 5 20 АО 5 ДО 5 

20 

40 

10 5 5 5 10 10 10 10 

15 

15 

10 

АО 5 

10 

10 

АО 5 

25 sp 55/sp 40 45/sp 10 /со) 30/sp 20 15 15 15 50,sp 60/sp 60 1сор 75/sp 

ДО 5 

15 
ДО 5 

ДО 5 5 10 
20 20 5 10 35/sp 60/sp 55,sp 55/sp . 30/sp 30/sp 5 5 40/sp 25 sp 

10 

5 

11) 

5 

20 

4 

5 

до 5 

10 

ДО 5 

5 

до 5 

10 

АО 5 

50/sp 70,'sp 40/sp 

15 

до 5 

45 .sp 

5 

15 

20 

25 40/sp 

АО 5 

5 

до 5 

25/sp 45jsp 

5 " ДО 

10 АО 5 10 

10 

20 

10 

5 

5 

5 



Название е_астен11й 

Название типов леса 
1
1 Тип Piceetum oxalidoso

myrtillosum 
Почвы Ельник кисличво-чер • 

------- яичный 
· Coc.,.n__ ------- Почвы супесчаные 

остояlf11е -- -. 
(clle..\ьru Участl(а С МО!rента выруб- ~ tz: 

Jf .\ее кн о • ВЬiруб прошло Wщ l(a) ________ , ~ ci 

< < ~о-

о 1 ~ ·=J 
.... 1 ~о 

~ ~ 
2 uc: 

. ..: 

.... 

11 Тип Piceetum oxalidosum 
Ельник кисличник 

Почвы супесчаные и Л, 
суглинист. на суглинках 

С момента рубки 
прошло 

..: 
""' 

1 

< 
о .... 

Тип Piceetum dryopteriosum 
Ельник папоротниковый (и переход к Р. ох.) · 

Почвы по,11золисто•глееватые. л. суглинистые, 
подстилаемые суглинкаыи 

lr) 
С"1 

С"1 1 а:, -

= 

Тип Pic~etum dryopterio
so-herbosum, Ельник 

nаnоротниково-травянист. 
Почвы торф.·подзолисто· 
глеевые на суглинках 
~ -- -

С момента рубки ~з 

.... 

прошло 

.,: 
о .... 

10 

.,: 
о ..,,. 

t:i.1 ОС1 
°'с• 
g 1 
< 

,:s: с--:_ 
;;с
-< •• 
" < :,; t:: о о 

IUr=:t.a 

Тип Piceetum myxta· 
herbosum. Ельник 

разнотраввn1Й:. Почвы 
торфяяи~то-переrнойно
глеевые на суглинках 

Тип Piceetum 
ulmariosum Ельник 

· таволговый. Почвы 
торфянисто-rлеевые 

- 1 ·1 с - -1 С момента рубки ~ ,,.._ момента рубки i:.o 00 
прошло ,t.<J о прошло ..<1 о" . 

ф 11-~----~-- J..J ,<;:::; 
----, и<~ о-
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145 1 Ajuga reptens L. Живучка ползучая 25 10 25 20 20 20 20 2U 15 5 1 45 20 10 ДО 5 

146 

147 

148-
-149 

150 

151 

152 

I 153-
. -154 

1 155 

156 

157 

158 

159 

160 

161 

16З 

163 

С е м. Р I а n t а g i n а с е а е 

Piantago media Ь. По,11орожник <>_ре,11ний • 

Plantago lanceolata L. По,11орожвик ланцетолистн. 

С е м. Р о I у g о n а с е а е 

Rumex Acetosa L. (и оч. редко R. maiimus и 
R. confertus). Щавель кислица . 

Rumex Acetosella L. Щавелек . 

Polygonum tomentosum Schrank. Гречиха войлочн. 

С е м. А r i s t о I о с h i а с е а е 

Asarum europaeum L. Копытень европейский 

С е м. О r с h i d а с е а е 

Orchis maculata L. (реже О. incarnata L,) Ятрышяик 

Ciprypedium Calceolus L. Венерин бВIПмачек 

Calipso borealis L. Калипсо северная 

Gymnadenia conopl!'a R. Br. Кокушкия комаровый 

Listera ovata R. Br. Тайник овальный . 

Goodyera repens R. Br. Гу11ьера ползучая . 

С е м. А s р а r а g е а е 1 

Majanthemum Ьifolium D. С. Майник двулистный 

Convallaria majalis L. Лая,11ыш 

Paris quadrifolia L. Вороний rлаз 
, 

С е м. J u n с а с е а е 

Juncus effusus L. Ситник развесистый . 

: 1 

164- ' Juncus filiformis L. (реже J. alpinus Vill., ]. Lam· 

5 5 

25 10 

-166 pocarpus Ehrh.). Ситники • · 

167 Luzula pilosa Willd. Ожнка волосистая . j 50/sp 45 

о 

10 

20 

10 

5. 

35/sp 60/sp 

15 2(J 

до 5 до 5 

5 

10 

20 

40 5 

30 

ДО 5 

15 

30 

5 

40 

10 

20 40, sp 40,sp 50/sp 

5 

10 

10 

до 5 

. 5 

10 

20 

5 

5 

15 

АО 5 

10 25/sp 

1 

2~ 

10 

5 

25 

25 

20 

15/sp 15 

15 до 5 

10 ДО 5 ДО 5 

ДО 5 ДО 5 

15 

15 ДО 5 АО 5 ,,о 5 

ДО 5 25/sp 15 13 

,110 5 ДО 5 ДО 5 ДО 5 5 5 

60/sp 90,'сор 15 40 

10 до 5 5 5 до 5 

10 20 30/sp 10 

,110 5 10 35/sp .5 

20 45/sp 35/sp j 35/sp 

5 

15 

СО, sp 65/sp i0/sp 

до 5 

5 

АО 5 

15 

до 5 5 

15 

,\О 5 

10 10 

О/сор 

10 

60/sp 

10 

10 

10 

10 

20 

5 

30 

5 

5 

15 

15 

5 

5 

5 

5 

10 

5 

40/sp 15 

5 

GO/sp 1оо'сор 

5 10 

15 

20 

ДО 5 

20 

- ' 

10 20/sp 10 

5 

10 30 

10 

0/sp 40 sp 

5 

15 

1:\ 

15 

20 145/sp 

20 

5 

,110 5 

5 5 

45/sp 60/sp 

20 30 

10 :ю 

[_ 

5 20 10 

10 15 15 

5 

10 15 

до 5 

7 



1~- Название тµпов леса ii Тип Piceeturn oxalidoso· 
, myr ti\losum 

n очв ы Ельни 11 кисличво-•1ер· 
8 11чsый 

Тип Piceetum oxaJidosum 
Ельник кисличник 

Почвы супесчаные и J,.. 
суглинисr . на суглинках 

С Почвы супесчаные 
Ocт0Jllflfe U -: 1 

» (c11e11"1ii УЧас:r1<а С момента выруб· С"1 111 ' 
"' Лес ,., 1:до 
iat • , llь1p кн прошло -
~ Убl(а) _

1 
-- ~ <». 

g Название растений .; ~ 0
1 ..: < о ,:.1 

о 1 "" :а(Х)· ~ ..,. с <о 

~ 1 ·; I ~i 
~ 1 ~ 1 ~ 1 g ~ 
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168 

1691 

170 

1 'il 

Luzula campestris D. С. Ожика полевая 

С е м . С у р е r ~ с е а е 

Carex leporina L. Осока заячья . 

Carex Goodenoughii Gay. Осока обыкновенная 

Carex pallescens L Осока бледна.я 

1 J72 

• 173-
-180 

Carex digitata L. Осока пальчатая 

Carex elongata L. (и С. echinata Murr., С. ca11es· 
cens L., С. flava (оч. редко), в лесу главным 
обр. С vitilis Fr., С. Joliacea L. и АР· В м1ст
вениых молодняках С. silvatica Huds., С. caes 
pitosa L. ( редко) и др. В болотах - С. vesi
cariaJ. Осоки . . 

25 :?L) 20 30/sp 

1 

1 

181 

182 
1 
1 183 

Се м. G r а m i n е а е 

Festuca ovina L. Овсяница ове'1ья 

Fest11ca rubra L Овсяница 1<расная 

Festuca gigantea Vill. Овсяница гигантская 

Festuca prate11si\ Huds . Овсяница луговая . 

Dactilis glomerata L. Ежа сборная 

до 5 -

L. 

1 

1 

5 

ДО 5 

до 5 

25 

до 5 

5 

20 

10 

10 

5 

30 

5 

5 

5 

15 

15 

184 

1 5 

186 Роа trivialis L Мятлик обыкновенный . :?О. sp .15 р 5 - /60/сор 50/сор 

187-
-188 

1 189 

j 190 

Роа pratensis L. tочень редко Р. annua L.). Мят-
лик луговой · , • • • 20/ар :15 Р 

5 

4() sp 30 р 5 

- 1160/сор 50/сор 
10 

1р 

1 15 

10 

25/sp 

30 

15 

10 

191 

1 192 

Briza media L Трясунка средняя 

Melica 11utans L. Перловник пони ш й 

Deschampsia caespitosa Р . В Щучка 

Agrostis canina L. 1 11олевица собачья 

50,'sp (i sp :Ю,sр l 50/sp 65/сор 20/sp 

до 5 5 

50/sp 

5 

25 

1 

Ельню< 
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nапоротниковыи (и переход к Р. ох.) 

подзолисто-глеева'!'ые, л . суглинистые, 
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ulmariosum. Ельник 
таволговый. Почвы 
торфяннсто-глеевые 

--сс-с-1/---

~ с 
lli 

Тип Piceetum myxta
herbosum. Ельник · 

разнотравный. Почвы " 
торфянисто-переrвойво· 

rлеевые на суглинках 

С момента рубки прошло 
о 

---,------ __j --- - t.Q 

момента рубки Г:З С момента рубки 
прошло 

t.ri 1 -::::i. 
,.... i:- С момента рубки O ~ 

1 
_J ___ ~ ·оо 

.~ ,< ,< t.Q о 

прошло ~ 00 
<) о 
~ 1 

µ.j о прошло ~t::~ 
1,--.-----,--- О, < -11---------1 t.Q 

~,.з.:::: ~ ~ . ~ 
1N 1 

,..... ,..... 
с-,.., ёii .,, '=-tl 

cr., :а "c-- .; 

"" 
о .... 

о 
'<1' 

.; < 
о ,..... ... с--

1 i 1 
,:r;, .,., (Х) 

ДО 5 20 15 10 

j 
30, sp 60/сор 50/сор 25/sp 
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5 

5 
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1 40 5 

5 
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5 ДО 5 I ДО 5 

10 10 t 10 

20/sp 20/sp 15 

ЦJ 

10 

5 

щ 

10 

,)\О IS 

30/sp 

5 
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1 J0 

10 5 
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15 
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10 

25 1 

00 .... 

10 

10 1 -~ 
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15 

ДQ 5 
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~о 5 

5 
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10 

10 
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<:О 

"" 

5 

ДО 5 

5 

5 

10 

5 
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АО 5 25/c;ofj 10 'сор IS 5 до 5 до 5 
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10 

10 
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20 
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20 

20 
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10 

Jo 

20 
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1 .,., 

5 

30/sp 
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10 

10 

5 

Цj 
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25 /sp 1 

15 
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о 
1N 

5 

5 

10 

5 

"" 
1 .... 

5 

10 

5 

5 

1 
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11 

5 1 -

АО 5 
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11 
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1 10 

1 .,., 

lO 

- 1 16 
20/со 15/ i;Q.p 15 /11р до 5 3o/sp 35 'sp 

1 

5 60/сор 40/сор 

' 2 ..; 20 
1, 

10 

25 

до 5 30/sp, 35/sp 

5 20 

11 ДО 5 

30 ~Ю/сор 90/сор 55/sp 45/sp 6Q/cop 70/сор 
• 

до 5 АО 5 5 40/ сор 5 

11 

-: 
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'<1' 

1 
о 

"" 

5 

5 

5 

20 
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10 

5 

5 

до 5 

15 

5 

10 

АО 5 

5 

15 

_ I _ 

- 1-,-
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10 

1_:~~4 Agrostis vulgaris Wit\1. (редко А alba L.) Поле· 
вица обыкновенная 80 С;,2Р 111 sp 20 sp ДО 5 

АО 5 

60/sp 
1 

40i cop 

t5 

- 11 30/sp 50/сор 4q/cop 
1

50 ,'сор 40/s~ 15. 

10 

10 10 50/сор 30/sp 5 1!1 40/сор 20 sp 

195 

196-

1-197 1 

8 

Calamagrostis arundinacea Roth Вейвик золотистый 20 15 

Calamagrostis epigeios Roth. (и редко С. vilnensis 
Bess '. Вей11Н1< наземный 130 гор 5 Р 10 

• 

30/sp 

l вo/sp 30/sp 

~5/s pj\ 5 

15 

5 5 5 ' 5 15/sp 10/сор Э0 lsp 20,'sp 40,'sp 30/sp 20 30 10 10 

25/sp 20/сор 1 20/sp 20/&р 5 5 q 80/еор 60/sp 10 ДО 5 

1 1 

,-
) 

2 

2 

,,, 
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198 

199 

200-
-201 
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207-
-213 
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215 

216 

2L7_\ 
-218 

219 1 

220 

221-
-222 

223 

Название растений 

Название типов леса 

Почвы 

Calamagrostis lancenlata Roth. Вейник ланцета· 
листный • . •• 

Phleum pratense L. Тимофеева трава 

Triticum caninum L. (редко Triticum repens L.'. 
Пырей собачий . 

Nardus stricta L. Белоус 

Тип Piceetum oxalidoso
rnyrtillosum 

Ельник кисли:.но-чер• 
ничный 

Почны супесчаные 

С мо111ента выруб- \ 
ки прошло 

.: 
.... 
1 

1 

_ \ 

,,: 
о .... 
1 
ю 

- 1 до 5 

- 1 

_ ] _ 
5 

Тнп .Piceeturn oxalidosurn 
Ельник кисличник 

Почвы супесчаные и л. 
суглинист. на суглинках 

Тип Piceeturn dryopteriosurn 
Елоник папоротниковый (и переход к Р. ох.) 
Почвы подзолисто-глееватые. л. суглинистые, 

подстилаемые суглинкаыв 

Тип Piceetum dryopterio- Тип Piceeturn rnyxta-

1 

so•herbost1m. Ельник herbosurn. Ельник 
папоротниково-травянист. разнотравный. Почвы 
Почвы торф,·подзолисто- торфяиисто-перегв ойно-
глеевые на суглинках глеевые на су rлинках 

Тип Piceetum 
ulrnariosurn. Ельник 
таволговый. Почвы 
торфяввсто-г леевые 

С 111омента рубки 
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..: 
1 

' ... 
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о .... 
1 
ю 

10 
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1 -
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Calla palustris L. Белокрыльник . 
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Пр им е чан и е, Из цветковых единичными экземплярами замечены - Alopecupus fulvus Srn. (на вырубке по ПОАЗОл.· глеев. почв.), Hierocbloa odorata Wahlb (па вырубке по ПОАЗол. глеев. л. суrл. и торф. подзол. rлеевой почве); 

Cynosurus cristatus L. (на вырубке по подзол. глеев. л. суr:линист._ почв.); Роа serotina El1rh (на вырубке l•ro года на торф.·ПОАЗОЛ. гмевой почв.); Scirpus silvaticus L. (по п~:-осе1<ьм по 1оfф -глеевой notine); Centauriurn umlce\Ja{Lrn Gilib. 
па вырубке по подзол. глееватой л. суrл. почве); Scutellaria galer1culata L. (по торф. переrв. почве) и некотор. АР, 
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Equisetum si
1 
vaticurn L. Хвощ лесной 

Equiseturn pratense Ehrh. Хвощ луговой • 

С е м. L у с о р о d i а с е а е 

Lycopodiurn annotinurn L. Плаун 

С е м. Р о I у р о d i а с е а е 

Dryopteris spinulosa О. Ktze (в реже D. cristaturn 
Grau.) Щвтовни11 остистый • . • . 

Dryopteris fi\ix rnзs Schatt. Щито:J ник мужс1<0Й 

Athyriurn filix femina Roth Папоротник женский \\ -

Dryopteris pulchella Hayck (и ~ч. реАКО D. Pl1egop· , 
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teris Christ) Щитовник красивый (щ. волосист.) _ -

Pteridiurn aquiliпum (L) Kuhn. Орля~ обыкновен, _11_~-=- =-
32 1 И т о r о ВИАОВ цветковых и высших споровых 11 26 55 

5 

30 

20 I 30, sp : 15 sp 115/sp 25/sp 60/sp 5 15 50/sp 
11

40/sp 

1 

10 15 20/sp 

: 1· , ; 1 ~. 1 51 -11 :-2-, 1-2-о -'--1-~--16_;1_1 _15-'---:.....,..,...: ·-1-01•-,.,- -s-, i 75 
1i 117 ! : 1 

: 
1
1 57 

11 ,-в-1 -~-4 -,-1 -:--'-1-~t---,,.ll_з_6--',-l-2-5--'---84---'-I-:-
9 



1 ~ Название типов леса I\ Тип Piceetum oxalidoso· 
1 • 1 my1·tillosum 

---- Почвы Ельник кясли~но-чер· 
------- вичньщ 

Тип Piceetum dry, pteriosum 
Ельник папоротниковый (и переход 1: Рох.) 
Почвы подзолисто-rлееватые, л. суrливистые, 

ПОАСТилаемые суглинками 

11 Тип Piceetum dryopterio
so-herbosum. Ельник 

папортяиково-травянист. 

Почвы торф.·ПОАЗОЛИСТО· 
rлеевые на суглинках 

Тип Piceetum myxta
herbosum. Ельник 

разнотравный. f1очоы 
торфявисто-перегнойно

rлеевые на суглинках 

Тип Piceetum 
ulmariosum. ЕJ\ьник 
таволговый. Почвь• 
торфяяясто·rлеевые 

Состnо... ------- Почвы супесчаные 
. ocтoJlEI.нe --- ---

Тип Piceetum oxalidosum 1 
Ельник кисличник 

Почвы cynecчaнhte и л. 11 
суглинист. на суглинках \I 
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Название р.астений 

М Х И ( % пример.) 

Pleurozium Schreberi Mitt . 

Hyloi;omium proliferum Lindb. и оч. редко Thui• 
dium recognitum Lindb. . . 

Ptilium crista castrensis De Not , . . . . . . . , 

Rhytidiadelphus triqueter Warnst. (и оч, рмко R. 
squarrosus Warnst. и в лесу R. calvescens Breth). 

Rhudobryum rosewm Limpr 

Climacium dendroides Web et Mohr 

Dicranum scoparium Hedw {и D. rugosum Brid.) 

Mnium sp. ( М. affine Bland., М. medium В1·. eur, 
М. Drummondi Bruch et Schimp. и Plagiochila 
asplenioides Dum.) . . . . • . . . . . . . . . 

Sphagnum squarrosum Crorne (и S. subЬicolor Ham· 
ре.; S. magellanicum Brid.) . . . . . . • . . . 

Sphagnum Girgensohnii Russ. 

20 -23 Polytrichum sp. (Р. commune L., а на более сухих, 
супесчаных почвах Р. juпiperinum Wi\ld., ред· 
ко Р. attenuatum. По сырым местам в смеси с 
Aulacornnium palustre Schwiiegr.) . . 

24-25 Calliergon cordifolium Lindb. (редко С. Aramineurn 
Hindb) . ..•. · ..•...•..• 

26 29 Cirriphyllum piliferum Grout., Acrocladium cuspi· 
daturn Lindb, Brachytecium sp. и Plagiotecium 
sp. (и некотор. др,) . . . . . . • 

10 

30 Marchantia polymorpha L. Маl]шанция 

31 

П р и м е ч а в и е: Мхи и лишайники на 
паях и стволах не учитывались 

Cladonia sp (С. rangiferina tL) Web., С. sylvatica 
(L.) Hoffm и АР·) , , · , · · · 
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