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Реферат. Обобщен опыт реконструкции производных березняков коридорным способом методом создания 
лесных культур хвойных пород в условиях Западно-Хэнтэйской лесорастительной провинции Монголии.
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Summary. The article shows the experience of birch derivative plantations’ reconstruction with the help of corridor 
method by creating of coniferous forest plantations within the conditions of Mongolia Western Khentey forest province.
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Введение
Площадь лесных экосистем Монголии составляет 17,9 млн. га. Лесопокрытая площадь зани-

мает 12,3 млн. га, из них хвойными и лиственными лесами занято 10,4 млн. га (84,6 %), саксаулами – 
1,9 млн. га (15,4 %), в том числе ерники составляют 0,78 млн. га (6,3 %) (Доржсурэн, Тунгалаг, 2017). 
Хвойные и лиственные леса приурочены к горным системам Северной Монголии, развивающимся на 
южном пределе бореальных лесов Северной Евразии, саксаульники распространены в южной гобий-
ской части страны. Из площади хвойных и лиственных лесов лиственничниками занято 73,8 %, берез-
няками – 12,3 %, кедровниками – 6,4 %, сосняками – 5,0 % и остальными древесными породами – 2,4 % 
(Лобанов и др., 2018).

Возрастающее влияние антропогенных воздействий на леса (рубки, лесные пожары) приводит к 
нарушению выполняемых ими климаторегулирующих, водоохранных, почвозащитных, санитарно-ги-
гиенических и иных функций, поэтому чрезвычайно актуальными становятся проблемы рационально-
го использования, восстановления, охраны лесов и борьба со сменой древесных пород (Колданов, 1966; 
Савин, 1978; Леса МНР, 1978, 1980; Доржсурэн, 2009; Лобанов и др., 2015).

Только за последнюю четверть века в Монголии было заготовлено 29,2 млн м3 древесины, 8,2 
млн га охвачено лесными пожарами и 2,1 млн га повреждено насекомыми-вредителями (Доржсурэн, 
2009), что привело к значительной смене древесных пород и ухудшению качественного состава лесов.

Особого внимания заслуживают большие площади производных лиственных древостоев, об-
разовавшихся на месте вырубок и гарей в сосновых, реже в лиственничных древостоях. Перевод зна-
чительной части этих насаждений в хвойные следует рассматривать в качестве одного из ведущих на-
правлений исследований на ближайшую перспективу в повышении продуктивности и улучшении каче-
ственного состава лесов Монголии (Исаев и др., 1990; Лобанов и др., 2018).
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Реконструкция производных лиственных насаждений уже давно привлекает внимание исследо-
вателей (Орленко, 1955; Пухалис, 2000; Чмыр, 2002). В условиях Монголии первые опытные работы по 
реконструкции производных березняков были начаты нами лишь в 2012 г. (Лобанов и др., 2018).

Цель работы заключается в обобщении опыта реконструкции производных березняков в Запад-
но-Хэнтэйской лесорастительной провинции Монголии.

Материалы и методы
Экспериментальные исследования проведены на территории Селенгинского аймака в пределах 

Шарынгольского лугово-лесного стационара Совместной Российско-Монгольской комплексной био-
логической экспедиции РАН и АНМ. Этот район с восточной стороны граничит с центральной частью 
Хэнтэйского нагорья, с западной стороны – со степью Монгольской Даурии (Грубов, 1955) и от дру-
гих районов Монголии отличается своеобразием горного рельефа и широким распространением се-
зонно-промерзающих почв (Краснощеков, 2013). Он по лесорастительному районированию (Коротков, 
Цэдэндан, 1983) отнесен к Западно-Хэнтэйской лесорастительной провинции Южно-Забайкальской 
котловинно-горной области.

Объектом исследований послужил производный березняк, представленный березой плоско-
листной (Betula platyphylla Sukacz.) с незначительной примесью сосны обыкновенной (Pinus sylvestris 
L.) и осины (Populus tremula L.), поселившихся здесь после сплошной рубки сосняка и последующих 
лесных пожаров разной интенсивности. Березняк формируется на дерновых лесных почвах (Коротков, 
1978) Для изучения его таксационных особенностей и опытных работ были заложены две постоянные 
пробные площади (ППП) размером 0,05 и 0,04 га согласно ОСТ (1983). Географические координаты 
ППП – 49º10'44.6" с. ш., 106º39'18.0" в. д. ППП расположены на пологом склоне северной экспозиции 
крутизной 2–10º на абсолютной высоте 1101–1105 м над ур. м. На ППП методами, принятых в лесной 
таксации (Анучин, 1982; Методы …, 2002), по породам и ярусам были обмерены все деревья и кустар-
ники с описанием травянистого покрова и определением его проективного покрытия (Сукачев, Зонн, 
1961).

Результаты и их обсуждение
Анализ полученных материалов показывает, что в условиях Западно-Хэнтэйской лесораститель-

ной провинции на старых сплошных вырубках коренной ценопопуляции сосны обыкновенной форми-
руются производные березняки с незначительной примесью сосны обыкновенной и осины (рис. 1). 
Они состоят из двух поколений (ярусов) и характеризуются в большинстве случаев невысокой произ-
водительностью. Средний класс бонитета III,9, средний запас на 1 га – 53,2 м3 (березняк осоково-ирисо-
во-разнотравный) и 88,8 м3 (березняк ирисово-осоково-разнотравный) (табл.). Первое поколение пред-

Таблица

Таксационные показатели производных березняков (по: Лобанов, Дугаржав, 2018)

Ярус Порода
Кол-во

деревьев,
экз./га

Средние Состав Полнота
Сумма  

площадей  
сечения, м2/га

Запас,
м3/гаH, м D, см

ППП-1. Березняк осоково-ирисово-разнотравный
I Береза 120 18,1 26,8

75Б(60)
25Б(32)
+Ос(20)

0,27 6,76 51,8

II Береза 20 8,4 12,8 0,06 0,26 0,8
Осина 20 10,3 9,0 0,03 0,13 0,6

ИТОГО 160 0,36 7,14 53,2
ППП-2. Березняк ирисово-осоково-разнотравный

I Береза 100 19,6 32,0 64Б
(80-90)
22С14Б
(25-50)

0,32 8,03 63,75
II Сосна 175 12,2 14,2 0,10 2,79 17,05
II Береза 250 9,1 9,4 0,12 1,73 8,00

ИТОГО 525 0,53 12,54 88,8
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Рис. 1. Общий вид производного березняка до его реконструкции.

Рис. 2. Общий вид коридорных пространств шириной 10 м, образованных реконструктивной рубкой.
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ставлено деревьями березы 60–90-летнего воз-
раста. Средняя высота их варьирует от 18,1 до  
19,6 м при среднем диаметре от 26,8 до 32,0 см. 
Возраст у второго поколения березы колеблется 
от 25 до 50 лет. Средняя высота деревьев варьи-
рует от 8,4 до 9,1 м при среднем диаметре от 9,4 
до 12,8 см.

Подрост сосны обыкновенной здесь от-
сутствует. В подлеске в 2012 г. встречались ки-
зильник черноплодный (Cotoneaster melano-
carpa Lodd.), шиповник иглистый (Rosa acicu-
laris Lindl.), спирея средняя (Spiraea media F. 
Schmidt.). В травянистом покрове с общим про-
ективным покрытием 85 % насчитывалось 36 
видов растений. Среди них преобладали: осока 
амгунская (Carex amgunensis Fr. Schmidt.), ирис 
русский (Iris ruthenica Ker-Gawl.), костяника ка-
менистая (Rubus saxatilis L.), клубника восточ-

Рис. 3. Общий вид реконструированного березняка мето-
дом создания культур сосны обыкновенной.

ная (Fragaria orientalis Losinsk.), осока стоповидная (Carex pediformis C. A. Mey), мятлик сибирский 
(Poa sibirica L.), чина приземистая (Lathyrus humilis (Ser.) Spreng.), горошек байкальский (Vicia baical-
ensis (Turcz.) B. Fedtsch.). Сырая масса травянистых растений варьировала здесь от 353 до 366 г/м2. Хо-
рошо развитая трявянистая растительность служила мощным фактором, препятствующим искусствен-
ному лесовосстановлению.

Данный производный березняк по своему составу и продуктивности не соответствовал лесорас-
тительным условиям участка и целевому назначению. В связи с этим в 2012 г. нами впервые в Монго-
лии были проведены сплошные реконструктивные рубки и удалены все деревья и кустарники на огра-
ниченных площадях специально проложенных коридоров шириной 10 м (рис. 2) на двух участках, име-
ющих первый участок С–Ю направление, второй – З–В направление. Для борьбы с пневой порослью и 
травянистой растительностью в этот же год применили сплошным опрыскиванием химический герби-
цид (арборицид) «Торнадо» из расчета 160 г действующего вещества на 10 литров воды. Эта мера по-
зволила на следующий год полностью отказаться от агротехнических уходов. Весной 2013 г. на 75 % 
площади коридорных пространств методом посадки по схеме посадки 2,5 × 1,0 м были заложены куль-
туры сосны обыкновенной и на 25 % площади – культуры лиственницы сибирской (рис. 3). Сохран-
ность культур хвойных пород в год посадки составляла 100 %.

В процессе роста и развития через 5 лет после посадки около 20 % из числа высаженных эк-
земпляров сосны обыкновенной в разные годы зимних периодов были повреждены косулями. В 2018 г. 
нами было произведено дополнение культур в размере 20 % от первоначально высаженных растений. 
В посадках лиственницы сибирской повреждений косулями не было обнаружено.

Заключение
Реконструкция производных березняков в Западно-Хэнтэйской лесорастительной провинции 

Монголии позволила в более короткие сроки, по сравнению с естественным процессом, получить сме-
шанные насаждения с заданным участием хозяйственно-ценных хвойных древесных пород. Ранее на-
чатые работы по реконструкции малоценных насаждений в лесах Монголии следует продолжить и про-
вести их в более молодых (до 5 лет) лиственных древостоях.
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