
ЛЕСНОЕ ХОЗЯЙСТВО 
 

50 Вестник Алтайского государственного аграрного университета № 6 (68), 2010
 

11. ОСТ 56-69-83 Пробные площади 
лесоустроительные, методы закладки. — 
59 с. 

12. Понятовская А.А. Учет обилия и 
характера размещения растений в сооб-
ществах/ А.А. Понятовская // Полевая 
геоботаника. — М.; Л.: Наука, 1964. —  
Т. 3. — С. 209-285. 

13. Маленко А.А. Рост и формирова-
ние сосновых молодняков ленточных бо-
ров Казахстана / А.А. Маленко // Ра-
циональное ведение лесного хозяйства и 
защитного лесоразведения. — Алматы, 
1993. — С. 91-106. 

   
 
 
 

УДК 630.1.231           Е.Г. Парамонов,  
  М.В. Ключников 

 
 

ОПТИМИЗАЦИЯ ПОРОДНОЙ СТРУКТУРЫ ЛЕСНОГО ФОНДА  
ВЕРХНЕ-ОБСКОГО МАССИВА 

 
 

Ключевые слова: сосна обыкновенная, 
естественное возобновление, смена по-
род, породная структура, лесохозяйст-
венные мероприятия. 
 

Введение 
Введение в действие лесохозяйственных 

регламентов в соответствии с Лесным Ко-
дексом РФ (2007) предусматривает ре-
шение перспективных задач по рацио-
нальному использованию лесного фонда 
на принципах неистощительного постоян-
ного пользования. Для этого необходим 
долгосрочный прогноз динамики развития 
структуры лесного фонда. В лесохозяйст-
венных регламентах даются подобные ре-
комендации на 10-летний срок, а данная 
проблема нуждается в прогнозировании 
на больший период времени. 

В Алтайском крае с 20-х годов про-
шлого столетия наиболее интенсивной ле-
соэксплуатации подвергались сосновые 
насаждения Верхне-Обского борового 
массива, расположенного в равнинной 
части края и доступного со всех сторон. 
Интенсивные лесозаготовки зачастую со 
значительным перерубом расчетной ле-
сосеки привели к истощению лесного 
фонда, массовой смене сосны листвен-
ными породами и, в конечном итоге, к 
уменьшению биоразнообразия (Шершнев, 
2001). Попытки не допустить этого явле-
ния путем создания лесных культур глав-
ной породы в значительных объемах (до  
3 тыс. га ежегодно) не увенчались успе-
хом. Основные причины были связаны как 
с качеством работ по посадке, так и с 

критическим несоответствием кормовой 
базы с разросшимся стадом лося, кото-
рый превращал все культуры в сосновые 
торчки (Парамонов и др., 2000). В итоге 
образовался 30-40-летний разрыв в во-
зобновительном процессе. В настоящее 
время такое положение не отвечает кри-
териям устойчивого управления лесным 
хозяйством и назрела необходимость в 
оптимизации породной структуры Верхне-
Обского массива, к восстановлению ко-
ренных типов насаждений в соответствии с 
конкретными лесорастительными усло-
виями, то есть назрела необходимость в 
проектировании лесов будущего. 

Коренными типами леса являются со-
сняки мшисто-ягодные и разнотравные, а 
также березняки и осинники травяно-
болотные и крупнотравные (Крылов, 
1961). Нарушения среды рубками леса 
способствовали смене сосновых форма-
ций на березовые и частично осиновые. 
Оптимизация породной структуры лесного 
фонда базируется на соответствии биоло-
гических свойств каждой древесной поро-
ды существующим конкретным экологи-
ческим условиям и, в первую очередь, 
почвенно-грунтовым условиям, т.е. вос-
становление коренных типов леса неиз-
менно повлечет за собой существенное 
повышение удельного веса светло-
хвойных пород. 

 
Объект и методы исследований 

Анализ лесного фонда с учетом дос-
тижения отдельными породами возмож-
ной максимальной продуктивности прово-
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дился по 3 древесным породам — сосна 
обыкновенная (Pinus sylvestris L.), береза 
повислая (Betula pendula Roth.) и тополь 
дрожащий (Populus tremula L.), но учиты-
вались биологические требования листвен-
ницы сибирской (Larix sibirica Ledeb.) и 
ели сибирской (Picea obovata Ledeb.). 

При выборе главной породы учитыва-
лись следующие моменты: в типах усло-
вий местопроизрастания (ТУМ) А0-А3 (со-
сняки мшисто-ягодные, сосняки и берез-
няки разнотравные) целесообразно ори-
ентироваться на выращивание сосны 
обыкновенной и лиственницы сибирской, а 
в ТУМ А4-А5 большую продуктивность 
могут обеспечить береза повислая и ель 
сибирская. 

 
Результаты исследований 

В сравнении с 1950 г. (начало промыш-
ленных лесозаготовок) удельный вес со-
сны в составе лесного фонда снизился с 
56,3 до 26,6%, березы — возрос с 32,0 
до 55,9%. Увеличилась и доля осины с 
11,6 до13,8%, т.е. на площади около  
150 тыс. га произошла смена пород бо-
лее высокопродуктивных на менее про-
дуктивные (табл. 1). 

В основном смена сосны на березу 
произошла на вырубках в средних и ниж-
них частях склонов, где произрастали со-
сняки разнотравные. Появившиеся свето-
любивые береза и осина не смогли обра-

зовать высокополнотное насаждение, и по 
этой причине смены типа леса не про-
изошло. Но богатый кальцием опад спо-
собствовал бурному росту живого напоч-
венного покрова, в основе которого пре-
обладали светолюбивые злаковые виды, 
образующие дернину. Поэтому естест-
венное возобновление сосны стало про-
блематичным, а те немногие появившиеся 
ее экземпляры повреждались лосем. 

Проведенные исследования по оценке 
способов искусственного лесовосстанов-
ления сосны указывают на то, что в бе-
резняках разнотравных в условиях А2 

(средние части склонов) достаточно вы-
полнить в порядке содействия естествен-
ному возобновлению сосны частичную 
минерализацию почвы. В условиях А3 
(нижние части склонов) такая мера вызы-
вает мощное появление подроста лист-
венных пород как за счет семян, так и 
корневых отпрысков, т.е. здесь необхо-
димо создавать лесные культуры сосны. 

Среди сосняков и березняков преобла-
дают разнотравные типы леса, а среди 
осинников — папоротниковые (табл. 2). И 
в тех, и в других под пологом насаждений 
вырубках развивается мощный живой на-
почвенный покров, который в сильной 
степени препятствует естественному во-
зобновлению сосны по причине образова-
ния мощного дернинного слоя. 

Таблица 1 
Современная породная структура лесного фонда Верхне-Обского массива, га 

 

Лесничество 
Покрытые 

лесом 
земли, га 

В том числе по породам 

сосна лиственница ель береза осина прочие

Бийское 83233 42768 2 126 25325 1102 13910 

Боровлянское 179569 51662 624 271 100947 24177 1888 

Петровское 187602 32360 20 269 121125 33276 552 

Бобровское 152119 33618 141 59 89347 24733 4221 

Итого 602523 160408 787 725 336744 83288 20571 

% 100,0 26,6 0,1 0,1 55,9 13,8 3,5 
 

Таблица 2  
Типологическая структура современного лесного фонда, % 

 

Порода 
Группы типов леса 

мшисто- 
ягодные 

разнот- 
равные 

травяно- 
болотные 

вейни-
ковые 

папорот- 
никовые прочие 

Сосна 37,6 50,5 0,5 4,2 6,1 1,1 

Береза 0,6 61,2 28,4 1,8 5,1 2,9 

Осина — 41,3 — 0,2 52,7 5,8 

Среднее 9,6 52,1 15,6 2,2 16,6 4,0 
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Третью часть покрытых лесом земель 
занимают папоротниковые и травяно-
болотные типы леса, которые также не 
способствуют естественному возобновле-
нию сосны. Лишайниковая группа сосно-
вых насаждений имела достаточно широ-
кое распространение в сосновых насаж-
дениях по наиболее сухим частям релье-
фа, но под влиянием антропогенной на-
грузки площади их резко сократились. В 
настоящее время особенно по верхним 
частям грив и всхолмлений данный тип ле-
са начинает восстанавливаться (табл. 3). 

Из анализа породной структуры лесно-
го фонда следует, что 165,2 тыс. га бе-
резовых и осиновых насаждений произра-
стают на коренных типах леса сосны 
(табл. 4). При естественном развитии в 
Верхне-Обском массиве березовые на-
саждения должны занимать 30,0-35,0% 
площади, а осиновые — 4,0-5,0% покры-
тых лесом земель. Следует отметить, что 
осина сменила березу в основном в папо-
ротниковых типах леса. В настоящее вре-
мя удельный вес осины в лесном фонде в 
центральной и южной частях массива со-
ставляет от 13,5 до 17,8%, в то время как 
в северной части — 1,3 %. Рост площадей 
осиновых насаждений прямым образом 
связан с проведением сплошнолесосечных 
рубок, на местах которых изменившиеся 

экологические условия способствуют 
мощному вегетативному возобновлению 
осины. 

В результате целенаправленного воз-
действия на лесной фонд, имеется воз-
можность повысить долю сосны на 22,0% 
(табл. 4). В целом удельный вес хвойных 
насаждений увеличится на 22,6%, а лист-
венных — снизится на 22,4%, т.е. пород-
ная структура лесного фонда приблизится 
к естественному состоянию.  

 
Заключение 

Достичь желаемого породного состава 
в массиве можно проведением целого 
ряда лесохозяйственных мероприятий: со-
действие естественному возобновлению, 
создание лесных культур, реконструкция 
малоценных насаждении, рубки ухода в 
молодняках и средневозрастных насажде-
ниях, рубки омоложения и переформиро-
вания в спелых древостоях применительно 
к конкретным лесорастительным услови-
ям и существующим лесным экосисте-
мам. Оптимизацию породной структуры 
Верхне-Обского массива можно осущест-
вить в течение ближайших 20 лет, предва-
рительно разработав для каждого лесни-
чества перспективные программы. 

Таблица 3 
Распределение покрытых лесом земель  

по произрастающим и требующим замены породам, га 
 

Порода 
Покрытые лесом земли Подлежит замене, га 

всего 
в т.ч. не соот-
ветств. ТУМ сосна лиственница ель береза 

Сосна 160408 — — — — — 

Лиственница 787 — — — — — 

Ель 725 — — — — — 

Береза 336744 106124 105975 — 149 — 

Осина 83288 59089 56708 17 281 2083 

Прочие 20571 — — — — — 

Итого 602523 165213 162683 17 430 2083 
 

Таблица 4 
Породная структура лесного фонда в настоящее время и в перспективе 

 
Периоды  Сосна Лиственница Ель Береза Осина Прочие 

2009 г. 160408 787 725 336744 83288 20571 

2030 г. 292815 2804 1955 226488 58791 19670 

2009 г., % 26,6 0,1 0,1 55,9 13,8 3,5 

2030 г., %  48,6 0,5 0,3 37,6 9,7 3,3 
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Введение 

В Восточном Забайкалье находится 
часть зоны гибридизации лиственницы 
Гмелина (Larix gmelinii (Rupr.) Rupr.) и си-
бирской (Larix sibirica Ledeb.). В результа-
те естественной гибридизации образован 
гибридный комплекс лиственницы, полу-
чивший название лиственница Чекановско-
го (Larix x czekanowskii Szafer). Интерес к 
лиственнице Чекановского вызван тем, что 
в зоне гибридизации видов лиственницы 
возможно выявление новых форм, при-
годных для использования в селекции ли-
ственницы или практическом использова-
нии для создания насаждений различного 
назначения.  

 
Объекты и методы исследований 

Исследования проведены в 2008- 
2009 гг. в бассейнах рек Чикой и Хилок в 
пределах Забайкальского края. Площадь 
бассейнов составляет 84,7 тыс. км²  
(46,2 тыс. км² — Чикой и 38,5 тыс. км² — 
Хилок). Всего исследовано 6 популяций 
лиственницы Чекановского. Пробные 
площади подбирались преимущественно в 
листвягах прирученных и разнотравных с 
низкой сомкнутостью крон. Пробные 
площади расположены на различных вы-

сотах над уровнем моря — от 800 до  
1020 м. Рельеф большинства пробных 
площадей ровный, две популяции листвен-
ницы расположены на склонах южной 
экспозиции (пробные площади № 4, 6). 
Механический состав почвы был различ-
ным — от песков рыхлых до суглинков. 
Степень увлажнения местообитания раз-
личалась — от сухого до сырого. 

Исследование лиственницы Чекановско-
го проводили в различных типах насажде-
ний. Средний гибридный индекс популяций 
лиственницы находился в пределах от 7 до 
20, средний возраст насаждений — от 50 
до 100 лет, средний диаметр насаждений 
— от 32 до 60 см, средняя высота — от 14 
до 32 м. Сомкнутость крон лиственницы 
была низкой — от 10 до 30%. 

На каждой пробной площади исследо-
валось по 30 деревьев лиственницы. Из-
мерялись высота и диаметр дерева, каче-
ство ствола (по шкале: 5 — прямой одно-
ствольный, 4 — прямой двуствольный, 3 — 
слабо искривленный одноствольный, 2 — 
слабо искривленный двуствольный, 1 — 
сильно и многократно искривленный), ши-
рина и протяженность кроны, угол рас-
хождения ветвей в средней части кроны, 
интенсивность семеношения по шкале 
О.Г. Капера [1]. Образцы хвои и шишек 
отбирались с юго-восточной стороны в 
средней части кроны деревьев. Количест-
во хвоинок в пучке и длину хвои опреде-
ляли в природе; параметры шишек — в 




