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Аннотация. Цель исследования ‒ изучить лиственничные леса на территории Кавалеровского участково-
го лесничества Кавалеровского филиала КГУ «Приморское лесничество» с целью предложения в них ком-
плекса лесохозяйственных мероприятий. Научная новизна. Лиственничные леса являются самой распро-
страненной лесной формацией. Однако на Дальнем Востоке, где произрастает третья часть всех видов ли-
ственницы земного шара, эта порода изучена еще слабо. Вопросы видовой самостоятельности отдельных 
видов, их ареалов и лесоводственных свойств требуют уточнения и новых исследований. На основе про-
веденных исследований комплекса лесохозяйственных мероприятий предложены меры, направленные на 
рациональное использование, охрану и улучшение состояния древостоев. Методы. Для изучения листвен-
ничных древостоев закладывали 5 пробных площадей. Исследование проводилось на основе материалов 
лесоустройства, имеющейся природоведческой литературы, научных работ, а также анализа хозяйствен-
ной деятельности лесничества, а именно лесопользования, лесокультурных, лесозащитных и других видов 
работ. Собранный экспериментальный материал был обработан методами лесной таксации и лесоводства. 
Результаты. В зависимости от условий местопроизрастания, состава насаждения и растительных условий 
выделены следующие типы леса: травяной, багульниковый, осоково-злаковый и осоковый лиственнични-
ки. Для травяных лиственничников наиболее приемлемым является проведение выборочных и постепен-
ных двухприемных рубок. В багульниковых лиственничниках целесообразно проведение проходных рубок 
средней интенсивности (25 %) в зимний период со снижением полноты до 0,55–0,6. В осоково-злаковых 
лиственничниках нами предложены сплошнолесосечные рубки. Для молодых и средневозрастных древо-
стоев целесообразно проведение рубок ухода для повышения плодоношения и снижения полноты. В осо-
ковых лиственничниках требуется проведение мелиоративных работ, что может положительно повлиять на 
возобновление и увеличение продуктивности древостоев. 
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ки, багульниковые лиственничники, осоково-злаковые лиственничники, осоковые лиственничники, выбо-
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Abstract. The purpose of the research is to study larch forests on the territory of the Kovalerovsky district forestry 
of the Kovalerovskiy branch of the Primorsky Forestry, with the aim to suggest the complex of silvicultural mea-
sures. Scientific novelty. Larch forests are the most common forest formation.  However, in the Far East, where a 
third of all larch species on the globe grow, this species is still poorly studied. The issues of species independence 
of individual species, their ranges and silvicultural properties require clarification and new research. On the basis 
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Постановка проблемы (Introduction)
Лиственничные леса являются самой распро-

страненной лесной формацией и составляют около 
60 % всех лесов Дальнего Востока, где в Примор-
ском крае они занимают площадь 952,4 тыс. га [1].

Лиственница является крупным деревом первой 
величины [2]. В благоприятных условиях место-
произрастания достигает 25–35 м высоты и около 
1 м в диаметре ствола [3]. Растет 300–400 лет, ред-
ко доживает до 800 лет [4]. Лиственница относится 
к светолюбивым и быстрорастущим породам [5], 
холодостойка, а также нетребовательна к почвен-
ным условиям. Хорошо восстанавливается после 
пожаров [6]. Древесина твердая, прочная, упругая 
[7; 8], смолистая и очень стойкая против гниения. 
Она долговечна [9]. Чаще всего применяется в под-
водных и подземных сооружениях – при строитель-
стве плотин, мостов, линий связи и электропередач, 
при деревянном судостроении, на изготовление 
железнодорожных шпал и т. д. [10; 11]. Листвен-
ничные дрова – лучшие по калорийности и жаро-
производительности. Лиственница содержит такие 
биологически активные вещества, как фенолы, по-
лифенольные соединения, пектины [12].

Наряду со значительной промышленной ценно-
стью лиственничные леса имеют большое защит-
ное значение. Они выполняют различные почво-
защитные, средообразующие, водорегулирующие 
и водоохранные функции, произрастая от крутых 
каменистых склонов близ верхней границы леса 
[13] до переувлажненных долин и свежих аллюви-
альных наносов рек [14; 15]. 

В последнее время внимание к лесному сектору 
экономики России со стороны руководства страны 
возросло. На заседании Президиума Государствен-
ного Совета 17 июня 2002 года была дана оценка 
состояния дел в лесном хозяйстве и лесной про-

мышленности. Поставлена задача в ближайшие 15 
лет обеспечить резкий рост заготовки древесины и 
увеличение производства различных видов продук-
ции ее глубокой переработки в 3–4 раза.

Поэтому перед органами управления лесным 
хозяйством должны стоять такие задачи, как уси-
ление функций контроля над соблюдением правил 
пользования лесом, охрана лесов от пожаров, соз-
дание искусственных насаждений. При создании 
данных насаждений предпочтение необходимо от-
давать быстрорастущим, ценным и неприхотливым 
породам. В этом отношении особое внимание не-
обходимо уделить лиственнице.

Однако на Дальнем Востоке, где произрастает 
третья часть всех видов лиственницы земного шара, 
эта порода изучена ещё слабо. Вопросы видовой са-
мостоятельности отдельных видов, их ареалов и ле-
соводственных свойств требуют уточнения и новых 
исследований.

Цель исследований – изучить лиственничные 
леса на территории Кавалеровского участкового 
лесничества Кавалеровского филиала КГУ «При-
морское лесничество» с целью предложения в них 
комплекса лесохозяйственных мероприятий.

Данная тема очень актуальна, поскольку в связи 
с широким вовлечением лесов из лиственницы в хо-
зяйственный оборот потребность в классификации 
типов леса и выработке на ее основе научно-обо-
снованных рекомендаций по ведению хозяйства в 
них становится все более настоятельной. 
Методология и методы исследования (Methods)

Объектом исследований явилось Кавалеровское 
лесничество Приморского края. На территории лес-
ничества выделяют бурые-таежные, буро-подзоли-
сто-таежные и лугово-болотные почвы. Буро-таеж-
ные почвы характеризуются их маломощностью и 
большой каменистостью. На горных склонах мощ-

of the studies of the complex of forestry measures, measures aimed at the rational use, protection and improvement 
of the condition of forest stands are proposed. Methods. To study larch stands, 5 sample plots were laid. The study 
was carried out on the basis of forest inventory materials, available natural history literature, scientific works, as 
well as an analysis of the economic activities of the forestry, namely forest use, forest cultivation, forest protection 
and other types of work. The collected experimental material was processed by the methods of forest taxation and 
silviculture. Results. Depending on the conditions of the place of growth, the composition of the plantation and 
plant conditions, the following types of forest are distinguished: grass, ledum, sedge-grass and sedge larch forests. 
For grass larch forests, selective and gradual two-step felling are the most acceptable. In ledum larch forests, it is 
advisable to carry out passage felling of medium intensity (25 %) in winter with a decrease in fullness to 0.55–0.6. 
In sedge-grass larch forests, we have proposed clear-cutting. For young and middle-aged stands, it is advisable 
to carry out thinning to increase fruiting and reduce forest density. In sedge larch forests, reclamation work is re-
quired, which can have a positive effect on the renewal and increase in the productivity of forest stands.

Keywords: larch forests, sample plot, condition of forest stands, grass larch forests, ledum larch forests, sedge-
grass larch forests, sedge larch forests, selective felling, gradual two-step felling, passage felling
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ность почв обычно не превышает 30–40 см, причем 
этот слой на 30–60 % состоит из обломков горных 
пород. Буро-таежные почвы характеризуются до-
вольно разнообразным морфологическим строени-
ем профиля. Буро-таежные почвы делятся на буро-
таежные иллювиально-гумусовые, буро-таежные 
охристые и буро-таежные глеево-оподзоленные.

Исследование проводилось на основе материа-
лов лесоустройства, имеющейся природоведческой 
литературы, научных работ, а также анализа хозяй-
ственной деятельности лесничества, а именно ле-
сопользования, лесокультурных, лесозащитных и 
других видов работ. 

С этой целью в различных условиях местопро-
израстания были заложены пробные площади. Со-
бранный экспериментальный материал был обрабо-
тан методами лесной таксации и лесоводства. 

Прежде чем приступать к полевым работам, 
нами в лесничестве были выявлены массивы ли-
ственничников, т. е. места, где они занимают боль-
шие площади. Для этого из таксационного описания 
были выбраны кварталы, в которых лиственница 
встречается наиболее часто. По планам лесонасаж-
дений устанавливали их месторасположение. Всего 
нами были заложены 5 пробных площадей. 

Результаты (Results)
Лиственничные леса, произрастающие на тер-

ритории Кавалеровского лесничества, приурочены 
к западному склону горной системы Сихотэ-Алиня. 
Лиственничники произрастают на горных склонах 
разной экспозиции и крутизны, довольно часто 
встречаются также по долинам рек. Отмечено, что 

большая часть лиственничников пройдена низовы-
ми пожарами различной интенсивности, а также 
выборочными и сплошными рубками давностью 
30–50 лет, что привело к их расстройству.

Лиственничники при возобновлении активно за-
мещаются другими породами, что со временем мо-
жет привести к смене формаций.

При описании типов леса основное внимание 
уделялось однородности растительности верхних и 
нижних ярусов, а также однородности топографи-
ческих условий произрастания.

По территории Кавалеровского лесничества 
нами были заложены пять пробных площадей, на 
основании которых было выделено четыре типа 
леса.

Осоково-злаковый лиственничник
Насаждение данного типа леса относится к до-

линным лиственничникам и входит в группу влаж-
ных типов леса. 

Осоково-злаковый лиственничник характери-
зует пп. №5-2023. Древостой произрастает на над-
пойменной террасе реки Зеркальная, заливаемой во 
время сильных паводков. Почвы мелкие, супесча-
ные, на слоистом песчано-галечном аллювии. 

Древостой смешанный, низкополнотный, одно-
ярусный, развивается по первому классу бонитета. 
Общий запас всех пород составляет 135,24 м3 на 
1 га. В состав древостоя кроме лиственницы также 
входят кедр корейский (Pinus koraiensis Siebold et 
Zucc.), ель корейская (Picea koraiensis Nakai), бере-
за белая (Betula alba) (таблица 1).

Таблица 1
Таксационная характеристика осоково-злаковых лиственничников на пп. № 5-2023
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Table 1
Taxational characteristics of sedge-grass larch forests at sp № 5-2023
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Древостой средневозрастный. Подлесок густой, 
сильно развит, в окнах древостоя имеются непро-
ходимые заросли. Подлесок многовидовой и пред-
ставлен следующими видами: бересклет малоцвет-
ковый (Euonymus pauciflora Maxim.), клен ложно-
зибольдов (Acer pseudosieboldianum (Pax.) Kom.), 
жимолость съедобная (Lonicera edulis Turcz.), ряби-
нолистник рябинолистный (Sorbaria sorbifolia (L.)
A. Braun), шиповник Максимовича (Rosa 
maximowicziana Regel), чубушник тонколистный 
(Philadelphus tenuifolius Rupr. & Maxim.). Редко 
встречаются малина сахалинская (Rubus sachalinen-
sis Levi.) и элеутерококк колючий (Eleutherococcus 
senticosus (Rupr. & Maxim.) Maxim.).

Живой напочвенный покров средне развит, 
представлен большим числом видов. Общий фон 
создают различные виды злаков, осок и многие 
другие. 

Естественное возобновление лиственницы под 
пологом леса отсутствует полностью, однако в до-
статочном количестве присутствует разновозраст-
ный подрост ели корейской (таблица 2). Можно 
предполагать, что в будущем, возможно, данный 
лиственничник сменится одним из типов лесов из 
ели корейской.

Древостой расстроен выборочной рубкой. В 
данном древостое в 2001 году проводилась заго-
товка столбовой древесины. Изначально полнота 
древостоя до рубки, по данным лесоустройства, со-
ставляла 0,9. Древостой также сложен двумя вида-
ми лиственниц с преобладанием лиственницы Ко-
марова (Larix komarovii Kolesn.).

Осоковый лиственничник
Осоковый лиственничник относится к геомор-

фологическому комплексу долинных лиственнич-
ников и входит в группу типов леса сырых листвен-
ничников (рис. 1). 

Данный тип леса представлен одной пробной 
площадью 1-2023. Древостой пробной площади 
произрастает в заболоченной части горного пере-
вала (Венюковский) в его центральной части. Ли-
ственница занимает большую часть заболоченной 
площади. Рельеф достаточно ровный, микрорельеф 
образуют средние по высоте осоковые кочки, до 
20 см высоты, а также подушки сфагнума. Почва 
торфянистая глеевая. Ее толщина – до 50 см. Корне-
вая система у деревьев лиственницы поверхностная.  

Древостои представлены двумя ярусами. В пер-
вом ярусе растут кедр корейский, тополь дрожащий 
(Populus tremuloides), а также береза белая. Второй 
ярус представлен чистым лиственничником. Древо-
стой развивается по IV классу бонитета, низкопол-
нотный, с запасом древесины в 140,56 м3. Возраст 
древостоя составляет 102 года, средняя высота – 
16,5 м (таблица 3). 

Деревья лиственницы по площади распростра-
нены равномерно. У некоторых деревьев листвен-
ницы стволы деревьев неправильно развиты. Кро-
ны рыхлые, разреженные, неправильной формы.

Подлесок редкий и представлен тремя видами – 
рябинник рябинолистный, лещина разнолистная 
(Corylus heterophylla Fisch. ex Bess.) и лещина мань-
чжурская (C. mandshurica Maxim.). Данные виды не 
имеют сплошного распространения и по площади 
встречаются крайне редко – в основном на возвы-
шенных местах, достигая в высоту 0,3–1,5 м.

Рис. 1. Осоковый лиственничник на пп. № 1-2023
Fig. 1. Larch sedge forests at sp. No. 1-2023

Таблица 2
Состав естественного возобновления на пп. № 5-2023 

Породы
Количество благонадежного подроста по породам 

и высотным группам, тыс. шт. на 1 га
Мелкий Средний Крупный Итого

Ель корейская 0,3 1,1 3,4 4,8
Всего: 0,3 1,1 3,4 4,8

Table 2
Composition of natural regeneration at sp. № 5-2023 (in terms of 1 ha thousand units)

Species
The amount of reliable undergrowth by breeds
 and altitude groups, thousand units per 1 ha

Shallow Average Big Total
Korean spruce 0.3 1.1 3.4 4.8
Total: 0.3 1.1 3.4 4.8
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Травяной покров многовидовой, густо распро-
странен по всему участку. Состоит из болотных 
и лесных видов трав и папоротников. Общий фон 
создают осоки (уссурийская (Carex ussuriensis 
Kom.), скрытоплодная (С. lyngbyei Hornem.), 
Шмидта (С. schmidtii Meinsch.), какалия ушастая 
(Cacalia auriculata DC.) и копьевидная (Сасаliа 
hastata L.), хвощ лесной (Equisetum sylvaticum L.) 
и полевой (E. arvense L.), плектрантус вырезной 
(Rabdosia excisa (Maxim.), чистоуст коричный 
(Osmunda cinnamomea) и несколько видов кочедыж-
ника (Athýrium). 

Естественное возобновление лиственницы под 
пологом леса отсутствует полностью, однако в до-
статочном количестве имеется разновозрастный 
подрост ели корейской, кедра корейского, пихты 
белокорой (Abies nephrolepis (Trautv.) Maxim.), а 
также березы белой, дуба монгольского (Quercus 
mongolica Fisch. ex Ledeb.) и др. (таблица 4). 

Травяной лиственничник
Насаждение данного типа леса относится к гео-

морфологическому комплексу горных лиственнич-
ников и входит в группу свежих лиственничников.

Данный тип леса характеризует одну  пробную 
площадь № 4-2023 (таблица 5).

Насаждение занимает верхнюю часть южного 
склона, крутизной 15°. Почва буро-таежная, мощ-
ная, каменистая, суглинистая, сильно задернован-

ная. Рельеф участка ровный и представляет собой 
выровненную часть склона крутизной 2°. 

Древостой лиственничника чистый, с примесью 
как молодых, так и старых деревьев дуба монголь-
ского, березы белой и осины (рис. 2). Древостой 
развивается по IV классу бонитета, среднеполнот-
ный. Запас древостоя составляет 242,6 м3 на 1 га. 
Возраст по главной породе – 160 лет. 

Древостой пройден неоднократным низовым 
пожаром. Кора на деревьях обгорела на высоте 
до 3 м. Много деревьев лиственницы повреждено 
морозобоинами. 

Естественное возобновление в травяном ли-
ственничнике слабое (таблица 6), преобладает ель 
корейская (рис. 2). 

Однако сильно развитый травяной покров меша-
ет развитию подроста, упавшие семена не достают 
до почвы и погибают. Подрост в основном сосредо-
точен в пониженных местах и там, где в результате 
пожаров произошла минерализация почвы. 

Багульниковый лиственничник
Насаждение данного типа леса, как и предыду-

щего, относится к геоморфологическому комплек-
су лиственничников горных склонов, но входит в 
группу влажных лиственничников. Данный тип 
леса распространен преимущественно на нижних 
частях горных склонов различной экспозиции и 
крутизны (рис. 3).

Таблица 3
Таксационная характеристика осокового лиственничника на пп. № 1-2023
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д
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о 
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5K3Бб2Т

10Лц

7Лц1Л1Бб1Т

4Бб4Т2Л

10лц

8Лц1Бб1Т

280

102

280–
102

0,17

0,75

0,92

800 1020

5,31

18,84

24,52

28,2

17,1

–

19,5

16,5

‒

IV 140,56
191,2

Table 3
Taxational characteristics of larch sedge forests at sp № 1-2023
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10L
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10L

8L   1Bw1P

280

102

280 
‒102

0.17

0.75

0.92

800 1020

5.31

18.84

24.52

28.2

17.1

‒

19.5

16.5

‒

IV 140.56 191.2
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Таблица 4
Состав естественного возобновления на пп № 1-2023

Породы
Количество благонадежного подроста по породам 

и высотным группам, тыс. шт. на 1 га
Мелкий Средний Крупный Итого

Кедр корейский
Пихта белокорая
Ель аянская
Береза белая
Дуб монгольский
Ясень маньчжурский
Клен моно
Ива козья

1,0
–

0,2
–
–
–

0,1
–

–
0,3
0,4
0,2
0,1
–
–

0,2

–
–

0,2
0,4
1,3
0,2
0,1
0,2

1,0
0,3
0,8
0,6
1,4
0,2
0,2
0,4

Всего: 1,3 1,2 2,4 4,9

Table 4
Composition of natural regeneration at sp. № 1-2023

Species
Amount of reliable undergrowth by breeds and altitudinal groups,

thousand units per 1 ha
Shallow Average Big Total

Korean pine
Khingam fir
Ayan spruce 
White birch 
Mongolian oak 
Manchurian ash 
Maple mono 
Goat willow

1.0
–

0.2
–
–
–

0.1
–

–
0.3
0.4
0.2
0.1
–
–

0.2

–
–

0.2
0.4
1.3
0.2
0.1
0.2

1.0
0.3
0.8
0.6
1.4
0.2
0.2
0.4

Total: 1.3 1.2 2.4 4.9

Рис. 2. Естественное возобновление ели корейской на пп. № 4-2023
Fig. 2. Natural renewal of Korean spruce at sp. No. 4-2023

Рис. 3. Цветение багульника на пп. № 3-2023
Fig. 3. Flowering of rosemary at sp. No. 3-2023
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Таблица 5
Таксационная характеристика травяного лиственничника на пп. № 4-2023
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ст
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а 
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ощ
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2

D
ср
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H
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., м

Бо
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те
т

Общий
запас, м3
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Л
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ен

-
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цы

В
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х 
по
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д

Л
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тв
ен

-
ни

цы

П
о 
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па

су

10Л+ Бб.Д 
ед. Ос

8Л1Бб 1Д 
ед. Ос 160 0,67 240 280 25,982 35,6 22,5 IV 221,2 242,6

Table 5
Taxational characteristics of grass larch forests at sp. No. 4-2023 
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10L+ Ba.Q 
unit. P

8L1Bw 1Q 
unit. P 160 0.67 240 280 25.982 35.6 22.5 IV 221.2 242.6

Таблица 6
Состав естественного возобновления на пп. № 4-2023 

Породы
Количество благонадежного подроста по породам 

и высотным группам, тыс. шт. на 1 га
Мелкий Средний Крупный Итого

Лиственница
Пихта белокорая
Ель корейская

–
0,2
0,1

0,2
0,1
0,3

0,1
0,1
0,2

0,3
0,4
0,6

Всего: 0,3 0,6 0,4 1,3
Таble 6

Composition of natural renewal at sp. No. 4-2023

Species
The amount of reliable undergrowth by species and altitude groups, 

thousand units per 1 ha
Shallow Average Big Total

Larch
Khingam fir
Korean spruce

–
0.2
0.1

0.2
0.1
0.3

0.1
0.1
0.2

0.3
0.4
0.6

Total: 0.3 0.6 0.4 1.3

Эти типы леса характеризует две пп. (№ 2-2023 
и № 3-2023), заложенные в Кавалеровском лесниче-
стве возле реки Сухой ключ и поселка Высокогорск. 
Рельеф участков довольно ровный с небольшими 
микроповышениями. Почва мощная, буротаежная, 
влажная, среднеслабоскелетная, в нижней части 
участка сырая. Дренированность слабая. 

Древостой одноярусный, чистый, с неболь-
шой примесью березы маньчжурской (Betula pen
dula subsp. mandshurica (Regel)) и осины (Populus 
tremula L.). Развивается древостой по II классу бо-
нитета, высокополнотный, возраст составляет по 
среднему модельному дереву пп. № 2-2023 71 год, 
общий запас – 217,42 м3, на пп. № 3 – 59 лет; общий 
запас – 205 м3 на 1 га (таблица 7).

Подлесок среднеразвит, средней густоты, по 
площади встречается рассеянно, равномерно. В 
состав подлеска входят багульник крупнолистный 
(Ledum macrophyllum Tolm.), рододендрон остроко-
нечный (Rhododendron thymifolium Turcz.) и ольха 
(Alnus Mill.).

Из других видов встречаются рябинник ря-
бинолистный, карагана уссурийская (Caragana 
usuriensis (Rgl.) Pojark.), жимолость съедобная, 
лещина разнолистная и бересклет священный 
(Euonymus sacrosancta). Из всех видов кустарников 
наиболее распространен багульник.
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Травяной покров многовидовой, развит средне. 
Наибольшее распространение получили земляни-
ка восточная (Fragaria orientalis Losinsk.), вейник 
Лангсдорфа (Calamagrostis langsdorfii (Link) Trin.), 
папоротник орляк (Pteridium oquilinum), чина при-
земистая (Lathyrus humilis (Ser.) Fisch. ex Spreng.), 
вика мышиная (Vicia cracca L.) и осока уссурийская.

Моховой покров развит слабо, встречается в 
виде отдельных пятен в пониженных участках. 

Естественное возобновление происходит хоро-
шо, подрост многовидовой с преобладанием в со-
ставе хвойных пород. Лиственница возобновляется 
слабо. Общее количество подроста – 3500 шт. на 
1 га (таблица 8).
Обсуждение и выводы (Discussion and Conclusion)

За последние десять лет лиственничные леса в 
Кавалеровском лесничестве в связи с ухудшением 
экономической обстановки в стране и из-за своей 
доступности являлись объектами интенсивной ле-
созаготовки, что привело к тому, что в настоящее 
время большинство древостоев пройдено выбороч-
ными рубками в спелых и перестойных насаждени-
ях. В результате этих рубок в первую очередь из дре-
востоев вырубались лучшие деревья с оставлением 
на корню отставших в росте и фаутных деревьев, 
что отрицательно сказалось на качестве оставшей-

ся части. Это привело к сокращению площади леса 
в Кавалеровском лесничестве на 26,8 %. В связи 
с общим уменьшением площадей лиственничных 
лесов Кавалеровского лесничества в результате ру-
бок нами была предпринята попытка разработки и 
предложения мер лесохозяйственных мероприятий, 
которые направлены на сохранение, увеличение за-
паса и улучшение качественного состояния. 

В настоящее время разработка всех лесохозяй-
ственных мероприятий должна основываться на 
учениях о типах леса.

Таким образом, в процессе исследований нами 
выделено четыре типа лиственничников: травяные, 
багульниковые, осоково-злаковые и осоковые. 

Травяные лиственничники в условиях Кава-
леровского лесничества произрастают в верхних и 
средних частях горных склонов преимущественно 
южной экспозиции. Древостои среднеполнотные, 
развиваются по IV классу бонитета. Имеют запас 
243 м3 на 1 га. Лесопромышленная ценность травя-
ных лиственничников для данных условий произ-
растания достаточно высокая. 

Хозяйственное значение их заключается в 
склонно-защитной и водорегулирующей роли, что 
свидетельствует о высокой степени проявления 
ими водоохраной и защитной роли.

Таблица 7
Таксационная характеристика багульниковых лиственничников на пп. № 2-2023 и 3-2023
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2-2023 I 9Лц 1Бб 9Лц1Бб 71 0,76 400 444 24,58 28,5 18,6 II 217,42 232,2

3-2023 I 8Лц 1Бб1Т 8Лц1Т 
Б6 59 0,8 420 510 24,08 27,0 16,8 II 205 234,58

Table 7
Taxational characteristics of ledum larch forests at sp. No. 2-2023 and 3-2023
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2-2023 I 9L 1Bw 9L1Bw 71 0.76 400 444 24.58 28.5 18.6 II 217.42 232.2

3-2023 I 8L 1Bw 1P 8L1P Bw 59 0.8 420 510 24.08 27.0 16.8 II 205 234.58
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Из-за высокой продуктивности этих листвен-
ничников, запаса древесины наиболее целесообраз-
ным является проведение выборочных и постепен-
ных двухприемных рубок. Сплошнолесосечные 
рубки не допускаются из-за высокого проявления 
данным типом леса защитной роли, т. к. он отно-
сится к лесам защитно-промышленного значения. 
При проведении выборочных рубок необходимо 
в первый прием вырубать в первую очередь фаут-
ные деревья всех пород и особо крупные деревья 
лиственницы со снижением полноты до 0,5–0,6 и 
интенсивностью рубки не выше 30 %. При прове-
дении постепенных двухприемных рубок в первую 
очередь необходимо вырубать всю примесь ли-
ственных пород, а также крупные деревья листвен-
ницы. При этом интенсивность не должна превы-
шать 30–35 %. Допускается снижение полноты не 

ниже 0,5–0,45. Повторяемость через 7 лет. Рубку 
следует приурочивать к семенным годам или про-
водить за год до них. При куртинном расположении 
подроста лиственницы целесообразно проведение 
группово-выборочных рубок.

Данный лиственничник 5-2023 нуждается в про-
ведении постепенных двухприемных рубок с обяза-
тельным последующим проектированием противо-
пожарных мероприятий.

Багульниковые лиственничники в условиях 
Кавалеровского лесничества произрастают на сред-
некрутых и пологих склонах северной и близких 
экспозиций, преимущественно в нижних частях. 
Багульниковый лиственничник – самый распро-
страненный тип леса на территории Кавалеровско-
го лесничества. На его долю приходится около 60 % 
лиственничников. Они обладают довольно высокой 

Таблица 8
Состав естественного возобновления на пп. №2-2023 и № 3-2023

Номер пробной 
площадки Породы

Количество благонадежного подроста по породам 
и высотным группам, тыс. шт. на 1 га

Мелкий Средний Крупный Итого

2-2023

Лиственница
Кедр корейский
Ель корейская
Ильм долинный
Береза белая
Дуб монгольский
Ясень маньчжурский
Ольха волосистая

0,3
0,8
–

0,3
0,1
–
–
–

0,4
0,3
0,6
0,1
–

0,2
–
–

1,2
–
–
–

1,0
–

0,3
0,4

1,9
1,1
0,6
0,4
1,1
0,2
0,3
0,4

Итого 1,5 1,6 2,9 6,0

3-2023

Лиственница
Кедр корейский
Ель корейская
Пихта белокорая
Береза белая
Дуб монгольский

0,4
–

0,3
0,3
–
–

0,4
0,3
0,2
–
–

0,3

0,8
–
–
–

0,3
0,3

1,6
0,3
0,5
0,3
0,3
0,6

Итого 1,0 1,2 1,4 3,6

Table 8
Composition of natural renewal at sp. No. 2-2023 and No. 3-2023

Numbers 
of sample plots Species

The amount of reliable undergrowth by species 
and altitude groups, thousand units per 1 ha

Shallow Average Big Total

2-2023

Larch
Korean pine
Korean spruce
Ilm valley 
White birch 
Mongolian oak Manchu-
rian ash
Hairy alder

0.3
0.8
–

0.3
0.1
–
–
–

0.4
0.3
0.6
0.1
–

0.2
–
–

1.2
–
–
–

1.0
–

0.3
0.4

1.9
1.1
0.6
0.4
1.1
0.2
0.3
0.4

Total 1.5 1.6 2.9 6.0

3-2023

Larch
Korean pine
Korean spruce
Khingam fir
White birch
Mongolian oak

0.4
-

0.3
0.3
–
–

0.4
0.3
0.2
–
–

0.3

0.8
–
–
–

0.3
0.3

1.6
0.3
0.5
0.3
0.3
0.6

Total 1.0 1.2 1.4 3.6
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продуктивностью спелой древесины и могут до-
стигать 205–217 м3 на га, развиваясь по II классу 
бонитета. 

Данные насаждения обладают высокой степе-
нью лесопромышленной ценности. Тем не менее 
хозяйственное значение их невелико из-за малой 
встречаемости. Но за счет наличия запасов спелой 
древесины они являются объектами лесопромыш-
ленных работ, которые проводятся в зимнее время. 

Багульниковые лиственничники проявляют 
среднюю степень защитных свойств, выполняя 
водорегулирующую, склоно- и почвозащитную 
функции.

Возобновление под пологом среднее. На состо-
яние естественного возобновления оказывает не-
гативное влияние высокая сомкнутость древостоя. 

Из-за высокой продуктивности этих листвен-
ничников запас древесины может достигать значи-
тельных величин. В связи с этим здесь необходимо 
проведение выборочных рубок с выборкой в пер-
вый прием фаутных деревьев всех пород, а также 
особо крупных деревьев лиственницы. Снижение 
полноты не должно опускаться ниже 0,5–0,6, ин-
тенсивность не должна превышать 30 %.

Для данного типа леса (пп. 3-2023) мы предла-
гаем проведение проходных рубок средней интен-
сивности (25 %) в зимний период со снижением 
полноты до 0,55–0,6 для повышения плодоношения 
и снижения полноты с проектированием последую-
щих противопожарных мероприятий.

Осоково-злаковые лиственничники относят-
ся к долинным влажным лиственничникам. Встре-
чаются они, как правило, на приречных террасах 
различных уровней. Данные типы леса обладают 
высокой продуктивностью спелой древесины, в ко-
торых запас может достигать 135 м3 на 1 га. Разви-
ваются они по I классу бонитета, достигая высоких 
полнот.  

Древостои данных типов леса обладают очень 
высокой степенью лесопромышленной ценности, 
так как дают наибольший выход деловой древе-
сины и доступны для эксплуатации. Кроме того, 
выполняемые ими водоохранные, почво- и берего-
защитные функции указывают на их большую цен-
ность и как защитных насаждений. 

Естественное возобновление происходит доста-
точно успешно, но из общего количества подроста 
встречаемость лиственницы незначительна или 
полностью отсутствует. 

В данных типах леса возможно проведение 
сплошнолесосечных рубок. Их необходимо вы-
полнять способами, обеспечивающими сохранение 
подроста. В том случае, если количество подроста 
мало и его недостаточно для возобновления древо-
стоя, необходимо оставлять на лесосеке семенные 
куртины до 0,1 га или группы деревьев 10–15 шт. 
для возобновления. 

Для молодых и средневозрастных древостоев 
мы предлагаем проведение рубок ухода для повы-
шения плодоношения и снижения полноты с проек-
тированием предварительных и последующих мер 
содействия естественному возобновлению. Рубки 
ухода следует приурочивать к семенным годам или 
проводить за год до них. 

Осоковые лиственничники относятся к корен-
ным типам леса. Благодаря высокой экологической 
пластичности лиственница способна удерживать за 
собой такие участки при благоприятных условиях 
в течение длительного времени. Данный тип леса 
создан исключительно лиственницей Комарова.

Производительность осоковых лиственнич-
ников в условиях Кавалеровского лесничества IV 
класса бонитета. Продуктивность древостоев не-
высокая и не доходит до 150 м3. Возобновление 
здесь полностью отсутствует, что связано с ча-
стыми пожарами разной интенсивности, которые 
уничтожают подрост и обладают слабой семенной 
продуктивностью. 

Осоковые лиственничники выполняют почво-
осушительные и почвоулучшающие функции. Хо-
зяйственное значение осоковых лиственничников 
заключается в их водорегулирующей роли. Они 
регулируют процессы торфообразования и забола-
чивания. Кроме того, лиственница является прак-
тически единственной породой в данных условиях, 
которая способна создавать древостои, переводя 
заболоченные участки в категорию лесных и лесо-
покрытых площадей. Данный тип леса в перспек-
тиве может дать положительные результаты при 
проведении в них мелиоративных работ, что может 
положительно повлиять на возобновление и увели-
чение продуктивности древостоев. Кроме того, из-
за частых повреждений данных лиственничников 
лесными пожарами, которые негативно влияют на 
санитарное состояние древостоев и уничтожают 
подрост, необходимо более серьезно относиться к 
охране от пожаров, а также ликвидировать полное 
отсутствие противопожарных мероприятий.
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