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Е. М. Фильрозе
(Институт экологии Уральского филиала 

АН СССР)

Динамика состава древостоев, обобщенная в данных табл 
позволяет с некоторым приближением устанавливать принад! 
пость наблюдаемых конкретных древостоев к тому или иному ’ 
формирования и прогнозировать для них будущие изменения ь 
ставе. Необходимым условием кратковременного восстановлю 
господства ели после смены березой является наличие се в сос' 
молодого древостоя в количестве 2— 1 единиц, а т ак ж е  npucij 
вне в подросте или наличие нижнего елового яруса с по, 
той 0,2—0,3.

М атериалы по возрастной структуре производных древое ^ Ул о а н г т й Д
(изучалась методом учетных деревьев) показывают, что в н аср  M l Р О Д Н Ы Е  ОСОБ_ЕННОСТИ^И^СИСТЕ«ш1 ^  ̂ >5 
дениях не старше 140 лет средние возраста ели и березы в щ 
нем ярусе бывают примерно одинаковы. Кроме того, у  дерен 
верхнего яруса в таких древостоях колебание возрастов не вь 
дит за  пределы 20-—25 лет, причем основная часть (2/з) дерев! 
сосредоточены в границах 10 лет. Это свидетельствует о по 
одновременном появлении ели и березы на местах пожарищ  
зволяет считать такие древостой одновозрастными. ■ .

В древостоях со средним возрастом более 140 лет средний а 
раст хвойных пород в верхнем ярусе увеличивается, а средг] 
возраст березы остается стабильным, колеблясь около тех 1 
140 лет. Учитывая, что самые старые модельные деревья бере]
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.........ими имели возраст не более 150 лет, можно принять
I' I 1,1 верхний возрастной предел существования первоиа- 

||"  'лож ивш ейся смешанной генерации в производных древо- 
11 п т р а о т е  более 140 лет из-за массового естественного 

| |,| п грповой  части древостоев, на освобожденные ею места 
■ мин ярус внедряются из нижнего яруса представители более
...........-пграцпй. В результате древостой теряет первоначаль-
н.| р ,мш ую  монолитность, приобретает явную разиовозраст- 

I i ll..К1- несколько снижается полнота. 
m i  iiiMp.u'i'iioii структуры этой первоначальной послепожар- 
" "■ р.ниш характерно отсутствие деревьев ели, которые были 
' • | • in• ИМ1ДЯЩПХ в ее состав деревьев березы. В этом, пожалуй,

........ ни п I самых существенных отличий производных пиро-
ipeiuicTocii от древостоев, образовавшихся на местах

....... руппк, it которых, как правило, имеется ель предвари-
-i.il» 111111111 I 'К 111 ■ 1111 ч . пп.мге старая, чем береза. Поскольку
■' ............ 11 ■ 11 • 11111 у >< 111111 м • I и" мшу кратковременной смены

I ......... ..... ...и him , а в Ipriiiicгоях долговременной смены
р. т .  , к. I и  несколько моложе березы, можно высказать 

I т м и т .  ' ini и тех случаях, когда появление ели на пожа- 
I мин mi,т а е т  относительно березы, формирование произ- 
и 11 н in и госн пойдет в основном по типу долговременной 
III

■ P.M.Iерп.’.онаипая специфика развития производных елово- 
• " i.i ч древостоев требует дифференцированного хозяйствен- 
II.. I пп.а к ним д аж е  в пределах одного и того ж е  типа леса.

В ГОРНЫ Х ЛЕСАХ Ю Ж НОГО УРАЛА

limn,! решить проблему рационального использования и вос- 
«.,11 и'ппя лесных ресурсов, необходимо учитывать не только 
in шчсские аспекты лесного производства, но и природные 
- IIIIUCTH лесов. Они вызывают существенные различия в спе- 
III, структуры лесного фонда в. разных лесорастительных
.... .. и особенностях смен пород по типам леса. В качестве
и'ра приведен спектр площадей с преобладанием древесных 
I по нескольким лесорастительным провинциям Южного 

it п Зауралья  (табл. 1).
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Т а б л и ц а
Рпгпргделгние покрытой лесом площади по группам 

преобладающи* дренесных пород в разных лесорастительных регионах 
Южного Урала и Зауралья

.М 1ч I )| 1.Н I п п'лпьыс регионы

ПОЛИС! II

Уральский
горло-
лесная

нропшщпп

Ьшпшфсм) 1 1родурнль- 
гкии предгорных шнро- 
КОЛПСТ1КШ11ЫХ II смо- 
шапных лесой 
Ю жно-Уральская гор

ных южнотаежных и 
смешанных лесов 
Восточно-Уральская 
предгорных березово- 
сосновых лесов 
Зауральская предгорно1 
равнинная

Группы древесных nopojj

темно
хвой
ные

евет-
ло-

хвойн,

20

21

3

18

48

18

мелко
лист
вен
ные

52

59

52

82

шнро-
коли-

ствен-
иыё

25

2

Лесостепная 
Западно-С и
бирской низ
менности

* Таблица составлена по выборкам из лесоустроительных отчетов по от, 
ным лесхозам Челябинской области, типичных соответствующим регионам.! 
)шцы лесорастнтельных регионов и их номенклатура даны по Б. П. Колесни

Особенности спектра древесных пород обязаны прежде в 
специфике природных условий разных регионов, определяю: 
разную степень устойчивости древесных пород и разный cot 
коренных древостоев. В Башкирско-Предуральской провин 
предгорных широколиственных и смешанных лесов и в Юл 
Уральской провинции горных южнотаежных и смешанных ле 
коренными почти повсеместно являются темнохвойные древое; 
в Восточно-Уральской провинции предгорных березово-сосно' 
лесов — светлохвойные, главным образом сосновые. Если уч< 
это и обратиться к данным таблицы станет ясно, как  далеко 
всех регионах зашли к настоящему времени процессы смены i 
весных пород: хвойные леса во всех провинциях уступили ме 
лиственным более, чем на половине площадей покрытых лес 
а в Башкирско-Предуральской провинции предгорных шире 
лиственных и смешанных лесов — д аж е на трех четвертях. Та 
результат эксплуатации лесов показывает, что приемы хозяйс 
не учитывают специфики природы лесов, не обеспечивают восс 
иовления лесных ресурсов.

Более детальный анализ материалов лесоустройства позвол 
так ж е  выявить специфику смен и особенностей процесса восс 
новления лесов в каждой из провинций по ее округам и райо* 
Используя при лесоустройстве генетическую классификацию ти 
леса, удается выявить в каждом из этих регионов такж е и р:
44

............ ......... ..  специфичные для каждого из типов
пп. 'И111.1Ч условий (Фильрозе, 1968). При этом обнаружи-

' ...........ти гел ьн ая  часть лесов, которая обычно относится
■I' П1ПЯМИ к лиственному хозяйству, представляет собой 

■ '11| | " 1м|ц|диые насаждения. В них, несмотря на временное 
' | | mm лиственных пород, имеется примесь хвойных, до-

га, N..... . обеспечить в будущем восстановление господства
|ц и  процесс восстановления хвойных древостоев про-

.........  имчитсльпой части площади Южного Урала. Н е ме-
" ■ п I 11)i -111 площади так  называемой «лиственной» секции
............. ипппгп. хвойные насаждения, если сохранить при

| I Iiuiiп it пользования примесь хвойных и увеличить затем
......  тмпнцыо рубок ухода (Смирнов, 1963).
' Hi - г 111\ к I урIл площадей, не покрытых лесом, показывает

 • ............. .... лесопоестапоилсния идут разными темпами
hi ним и , пр.н I и ir  п.in,in условий. В качестве примера 
|- I | ........ . 11.1■ 111и и ii iiii-.i иг покрытых лесом площадей
•  .......  п hi 11 и hi, 11111 пч hi но К )жио Уральской провинции

, i" I ...... /кш,ix ii смешанных лесов, (табл. 2).
I I hi I-I " мм/пи», что в экстремальных условиях, на мало- 

i.i I .ам щ in Iых почвах (I и II группы типов лесораститель- 
|>.пиii), и такж е в условиях долговременного переувлажне-

.......ни ру.штон (V группа типов)*  происходит отчетливо
, . ниш- накопление площадей прогалин и редин: на их долю 
■ 1111 я (юлео чем две трети всех не покрытых лесом площа-
• мI гнплгтельствует о неудовлетворительном .и крайне рас- 

1и I пи времени процессе возобновления лесов в таких усло-
11, ■ ммп,ко странной, на первый взгляд , 'к аж ется  относитель- 

| ми доля прогалин и редин в I группе типов лесораститель- 
niitiiii, меньшая чем во II.

Т а б л и ц а  2
Распределение не покрытых лесом площадей  

Златоустовского лесхоза по категориям и группам типов 
лесорастительных условий, %

, ним
Hull ,'(»'* И
> Н И - >11.111.1,4

■ нмшП

I
I!
III
IV

К атегории площ адей
Всего не

редины 
и прогалины вырубки гари

покрыто
лесом

68.4 
82,0
54.4 
45,6 
85,3

31.6 
15,9
45.6 
49,0 
14,2

2,1

5,4

100,0
100,0
100,0
100,0
100,0

I III группе типов лесорастительных условий отнесены участки с мощными 
н|нiitiiиными почвами, а к IV  — ,участки с периодическим переувлажнением 
ml рун гон.
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Однако, если учесть, что именно из I группы типов част! 
площадей переходит после рубок, в результате эрозионного см 
почв, в категорию нелесных (площадь гольцов и россыпей соа 
ляет  в Златоустовском лесхозе более полутора тысяч гектар] 
то станет ясным, что благополучие в данном случае каж уш я

М ало пригодны каменистые и переувлажненные участки и] 
производства лесных культур; для восстановления на них л! 
необходимы дорогостоящие мелиорации. Вместе с тем им! 
в этих экстремальных условиях леса имеют высшую степень bJ 
охранного и почвозащитного значения.

Все эти особенности лесов никак нельзя игнорировать 
планировании мероприятий по рациональному использованию 
пого фонда, в частности, при расчленении лесных площаде1 
хозяйственные секции. При выделении их необходимо в ка»_ 
хозяйственной части учитывать различия в водоохранно-защит] 
свойствах лесов, особенностях процесса восстановления, д( 
мике развития.

Д л я  горных лесов Южного Урала рационально выделять 
дующие основные категории хозяйственных секций:

А — по признаку эксплуатационного и защитного значения 
сов: особо защитные леса (I н V  группы типов лесорастительь 
условий), эксплуатационно-защитные леса (II и IV группы ти] 
лссорастптсльпых условий), эксплуатационные леса (III rpyj 
типов лееорастнтельиих условий);

В по особенностям динамики лесов — хвойные и будуи 
хвойные древостой (коренные и условно-коренные хвойные, а т| 
ж е короткопроизводные лиственные насаждения, в которых of 
печено естественное восстановление преобладания хвойных), л 
кол нетленные древостой (устойчивопроизводные без прим] 
хвойных в составе древостоя и в подросте, а т акж е  коренные л! 
венные насаждения), широколиственные древостой (длительш 
устойчивопроизводные), 4 ,

В пределах этих 6 основных категорий более дробное расч] 
нение на хозяйственные секции может выполняться в зависимой 
от структуры лесного фонда и от экономических особенностей п1 
изводства. I

Ясно, что в разных хозяйственных частях направление эя 
плуатации лесов и само назначение их различны. Тем не меш 
чтобы не вызвать необратимого сокращения лесного фонда, уча( 
ки, принадлежащие к секции лесов особо защитных, следз 
исключать из любых видов эксплуатации, а на участках  экспл1 
тационно-защитной секции — ограничить ее. Очевидно, урове! 
этих ограничений и их режим, окаж утся  различными в лесах pal 
пых групп народнохозяйственного значения; тем не менее огран! 
чепия следует предусматривать. Точно такж е  выделение секц| 
но особенностям динамики лесов необходимо для того, что® 
ослабить безудержный процесс смены пород. Дифференцируя в] 
дение хозяйства по намеченным секциям, выделенным с учете
46

|' | .1 и .т . : .п  лесорастительных условий, можно будет с наи-
..... ... штрлтами обеспечить сохранение и восстановление

I ipeiiocToeu.

С. А. М амаев
(Институт экологии Уральского филиала 

АН СССР)

()||,11Л(.I И П Р О Д У К Т И В Н О С Т И  Н А С А Ж Д Е Н И Й  
< <X III.I ОНЫКПОННННОИ НА У Р А Л Е

........ ■ | • I • I III II' II11 '.I II ЛеСПМЧ ресурсах того или иного
| и............in ii.i ч ,1 п'рп, 1,'it.i, к п т р м е  (H.I позволили охаракте-

............ р> шип.. прщ.уктпмпость насаждений основных (глав-
> ......... сныч пород. :-)то позволит понять природные законо-

III, I hi р г/1,1 л яющпс величину накопления органического ве
ски и- шруемого сообществами, образованными теми или 

"п и м и  древесных растений. Кроме того, появляется воз- 
п. иплсс правильно определить основную (главную) лесо- 
ни yin породу, на которую следует ориентировать ведение

н.н I миииства.
пни о распределении насаждений отдельных древесных 

припврастающих на территории СССР, по средним клас- 
Ш11СТ.1, содержатся в отдельных работах, имеются и соот- 

"  ннипс мелкомасштабные карты изобонитетов. Они показы-
............ I шейное снижение продуктивности насаждений ряда дре-
MI- пород от южных границ распространения к северным. Но,
« I'M г очень мелким масштабом этих карт, они схематичны и 
mi I оОычио нельзя выделить конкретные области продуктив- 
'*■ определенных пород, поскольку отдельные физико-географи-
• п провинции в них объединяются.
11 ■ | помином «область продуктивности» мы понимаем террн- 
' ii.i которой определенная древесная порода образует на- 

' и пии в примерно одинаковой средней производительности,
■ ипрпжнется близкими по размеру показателями средних зна
т и  i , i ; icca  бонитета. Область продуктивности обычно характе-
• I- ч относительной однородностью на всей ее территории кли-
 • .. и ч условий, тогда к ак  условия почвенно-гидрологического

‘ I могут отличаться довольно сильной мозаичностью.
/1.1 I лесов Урала не имеется каких-либо исследований об обла- 

| нч продуктивности, хотя все работы по лесохозяйственному 
|М.•пироманию (Б. П. Колесников и др.) в той или иной степени 

и чей этой проблемы.
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