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Приводятся данные о структуре и генезисе насаждений 
основных формаций: сосновых, еловых, черноольховых 
и широколиственных лесов Калужской обл. Разработаны 
мероприятия по их рациональному использованию, вос
становлению и охране.

Леса Калужской обл. до 
настоящего времени изуче
ны недостаточно. В статье 
[2], посвященной этой про
блеме, не содержится ори
гинальных данных, и к на
стоящему времени она уста
рела. В данной работе нами 
учтены и проанализированы 
материалы последнего лесо
устройства; приведены дан
ные о природных особенно
стях, лесных формациях и 
типах леса как в целом обла
сти, так и ее отдельных ре
гионов, часть из которых со
держится в наших публика
циях [4, 5]; сообщаются 
результаты исследований 
лесной растительности Ка
лужской обл., которые нами 
докладывались на Междуна

родных, Всесоюзных, Все
российских и региональных 
конгрессах, конференциях, 
совещаниях, в том числе на 
ежегодной научной конфе
ренции МСХА.

Методика
Использовали общеприня

тые в лесоустройстве, лесной 
таксации и лесной экологии 
методики [1, 6, 7, 10, 13, 14]. 
При изучении особенностей 
лесообразовательного процес
са (сукцессии по В. Н. Сука
чеву) использованы принци
пы генетико-географической 
классификации [9]. Тип леса 
рассматривается в динамике. 
Выделяются вековые и воз
растные этапы его развития 
с учетом структуры лесных
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формаций и анализа лесора
стительных условий. Типы 
вырубок устанавливали по 
классификации И. С. Мелехо
ва [11]. Закладку экологичес
ких профилей и выбор на 
них пробных площадей про
водили по оригинальной ме
тодике [3-5]. При обработке 
материалов применяли со
временные математические 
методы, в том числе состав
ленные нами компьютерные 
программы.

Научные исследования и 
опытные работы в разных 
районах области проводились 
с 1985 по 2000 г. Собран сле
дующий материал: заложено 
15 экологических профилей, 
68 пробных площадей, в том 
числе 24 постоянных, взято 
368 модельных деревьев, в 
том числе 32 для анализа 
хода роста ствола. На всех 
пробных площадях изучали 
флористический состав и по
чвы, а также лесные куль
туры; закладывали постоян
ные лесосеменные участки, 
выбирали плюсовые деревья 
основных лесообразующих 
пород и выделяли заповед
ные лесные участки.

Результаты
Калужская обл. располо

жена в центре европейской 
части России, в бассейнах 
рек верхней Оки и Десны. 
Климат умеренно-континен
тальный, среднегодовая тем
пература воздуха 3,8_4,5°С,

самого теплого месяца 
(июля) — 18,9, самого холод
ного (января) — 9,7. Абсо
лютный максимум 36—38, 
абсолютный минимум — 44— 
48°С.

Средняя продолжитель
ность безморозного перио
да — 125-145 дней, вегета
ционного — 170-180 дней. 
Раннеосенние заморозки воз
можны во второй половине 
сентября, а поздневесенние —- 
в конце мая и в I декаде 
июня: они являются причи
ной повреждения подроста и 
лесных культур, особенно 
интродуцированных древес
ных пород. Так, в Малоярос- 
лавецком районе в 1992 г. 
из-за поздневесеннего замо
розка -9° 15 мая и в 1993 г. до 
-7° 22 мая подмерзли побеги 
и опали молодая хвоя и лис
тья у пихты сибирской, ели 
аянской, ореха маньчжурс
кого и Зибольда, бархата 
амур-ского, а также у дере
вянистых лиан — актинидии 
коломикта и лимонника ки
тайского, вегетация которых 
начинается в I декаде мая.

Зимой в декабре-январе 
иногда наблюдаются продол
жительные оттепели. Темпе
ратура в дневное время под
нимается до +2-4°. Особенно 
часто это явление отмечает
ся в последнее десятилетие.

Среднегодовое количество 
осадков по области — 570- 
580 мм, причем почти 3/4 их 
выпадает в теплое время
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года. Больше всего осадков 
выпадает на северо-западе 
(иногда более 700 мм) и ме
нее всего — в юго-восточной 
и центральной частях, осо
бенно на границе с лесостеп
ной зоной. Устойчивый снеж
ный покров держится 133— 
145 дней (с декабря по 
апрель). Средняя высота его 
достигает 27—30 см. Средняя 
дата замерзания рек — ко
нец ноября. Весенние павод
ки отмечаются с 20 марта по 
29 мая. Почва промерзает на 
глубину — 82 см. В годы с 
продолжительными оттепе
лями и небольшими мороза
ми промерзание может не 
наблюдаться, особенно под 
пологом леса. Преобладают 
ветры западного и юго-вос- 
точного направлений.

Область находится на се
веро-западной окраине 
Среднерусской возвышенно
сти, которая переходит в 
Московско-Смоленскую гря
ду, что и определяет ее ре
льеф. На северо-западе на
ходится водораздел между 
речными системами Оки и 
Десны и тянется сеть морен
ных холмов с относительны
ми высотами 30_40 м. Высо
та местности над уров-нем 
моря составляет 220-240 м, 
максимальная — 290 м.

Материнскими породами 
служат песчаники, известня
ки, глины, которые пред
ставляют отложения мелово
го, юрского и каменноуголь

ного периодов. В ряде райо
нов области, где в четвертич
ное время был ледник, отме
чаются флювиагляциальные 
пески, наносы морены, а так
же древнеаллювиальные пес
чаные и супесчаные отложе
ния. В центральных и юго-во- 
сточных районах области 
распространены лёссовидные 
суглинки [2, 4, 5]. Почвы в ос
новном относятся к дерново- 
оподзоленным.

В насаждениях с участием 
широколиственных пород, 
как правило, расположенных 
на хорошо дренированных 
участках, благодаря опаду, 
богатому зольными элемен
тами, интенсивного подзоло
образовательного процесса 
не отмечено [5]. Еловые 
леса, а также производные 
от них осинники, березняки 
и дубняки расположены в 
основном на дерновосредне- 
и сильнооподзоленных сугли
нистых почвах; широколист- 
венно-сосновые леса (группа 
сложных сосняков) — на дер
новослабо- и среднеоподзо- 
ленных супесчаных поч-вах; 
черноольховые насаждения 
произрастают на пере- 
гнойно-болотно-глеевых поч
вах. В центральных и юго- 
восточных районах области 
распространены светло-се- 
рые и серые слабооподзо- 
ленные лесные почвы на 
лёссовидных суглинках.

Гидрографическая сеть 
хорошо развита. На террито
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рии области находится сред
нее течение р. Оки и ее 
крупные левые притоки — 
Протва, Угра, Жиздра. Кро
ме того, в области насчиты
вается более 80 малых рек и 
значительное количество 
ручьев и ключей. Озер мало, 
обычно они встречаются в 
поймах рек и по своему про
исхождению являются стари
цами. Болота в большинстве 
случаев низинные, неболь
шие. Общая их площадь со
ставляет 7374 га.

Глубина залегания грунто
вых вод колеблется от 3 до 
5 м, редко превышает 15 м. 
Вследствие многовекового 
процесса сглаживания рель
ефа и ослабления дренажа в 
области наблюдается забола
чивание водоразделов.

В результате отвода лес
ных площадей под сельско
хозяйственное пользование 
(особенно в лесостепных райо
нах) лесистость Калужской 
обл. за последние 200 лет 
претерпела сильные измене
ния. Так, по материалам Ге
нерального межевания лесов 
1778 г., лесистость бывшей 
Калужской губернии состав
ляет 45% [2]. В 1914 г. она 
уменьшилась до 25%. Леса 
вырубались и земли отводи
лись под сельскохозяйствен
ные угодья в центральных и 
юго-восточных районах с 
наиболее плодородными се
рыми лесными почвами. По 
последним лесоустроитель

ным данным, в настоящее 
время покрытая лесом пло
щадь равна 1277,7 тыс. га (ле
систость 43%) и почти срав
нялась с лесистостью облас
ти второй половины XVIII в. 
Но лесистость крайне нерав
номерна. В северных и цент
ральных районах она дости
гает 48-55%, в центральных 
и юго-восточных районах 
снижается до 13-22% Общий 
запас древесины составляет 
150,5 млн м3, в том числе экс
плуатационный — 30 млн м3.

В ведении государст
венных лесхозов находится 
683,9 тыс. га лесопокрытой 
площади с общим запасом 
древесины около 100 млн м3, 
в том числе эксплуатацион
ный — 24,6 млн м3. На долю 
межхозяйственных лесхозов, 
ведущих хозяйство в так 
называемых сельских лесах, 
приходится около 0,5 млн га 
лесопокрытой площади и бо
лее 40 млн м3 общего запаса 
древесины. Часть лесов вклю
чена в спецзоны и спецхозяй- 
ства.

К лесам I группы отнесе
но 45% лесопокрытой пло
щади, к лесам II группы — 
55%. В I группе выделены 
категории лесов, которые 
расположены в лесохозяй
ственной части зеленой зоны 
вокруг городов и населенных 
пунктов, а также в запрет
ной полосе вдоль рек — ши
рина 4 км. Здесь особо выде
ляются защитная 150-метро-
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вая полоса, где запрещены 
все виды хозяйственной де
ятельности (строительство, 
распашка, пастьба скота, 
рубка деревьев и др.), и зап
ретные полосы вдоль желез
ных и шоссейных дорог. Во 
II группе выделена одна ка
тегория — эксплуатацион
ные леса.

Основные лесообразую
щие породы (сосна, ель, бе
реза, осина), которые рас
тут в благоприятных услови
ях, относятся к I - II классам 
бонитета. Насаждения широ
колиственных пород — дуба, 
липы, ясеня, клена, вяза — 
постоянно встречаются в 
центральных и юго-вос
точных районах с наиболее 
мягким климатом на серых 
лесных почвах. Интродуциро- 
ванная в области лиственни
ца сибирская образует высо
копроизводительные древо
стой как на серых лесных, 
так и на супесчаных хорошо 
дренированных почвах.

По лесорастительному 
районированию Калужская 
обл. [8] отнесена к сосново
широколиственному району с 
островной елью подзоны сме
шанных лесов. По последне
му лесоратительному райо
нированию Нечерноземного 
центра [10], область распо
ложена в двух подзонах — 
в смешанных и широколист
венных лесах. В южной 
полосе подзоны смешанных 
лесов выделены 3 района, из

которых в лесотипологичес
ком отношении наиболее ин
тересен район смешанных 
лесов северной части Сред
нерусской и южной Смо- 
ленско-Московской возвы
шенностей. Преобладающий 
рельеф — мягковолнистая 
моренная равнина, одетая 
плащом покровных суглин
ков. Почвы дерново-подзоли- 
стые. Рельеф сформирован 
глубоко врезанной частью 
эрозионной сети (речными 
долинами, оврагами, балка
ми), определяющей большое 
разнообразие экотопов. Пре
обладают сложные ельники 
с липой. Также широко рас
пространены, но занимают 
меньшие площади, сложные 
ельники с дубом. В поймах 
рек произрастают ольха се
рая и черная и несколько 
видов ив.

В результате рубок и по
жаров коренные леса силь
но нарушены и значитель
ные площади занимают про
изводные мягколиственные 
насаждения — березняки, 
осинники и сероольшаники 
чистые и с елью.

По нашим материалам по
левого обследования, ель 
хорошо возобновляется под 
пологом производных лесов и 
постепенно восстанавливает
ся коренная лесная расти
тельность.

В подзоне теневых широ
колиственных лесов выделе
но 6 районов. Основные типы
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широколиственных и сосно
вых лесов хорошо представ
лены в 2 из них. Первый — 
Людиновский район возвы
шенной эрозионной равнины 
со значительным участием 
понижений вдоль рек. На лес
совидных суглинках водораз
делов в основном произрас
тают липняки, дубняки и 
ясене-липняки. На песчаных 
водно-ледниковых отложени
ях вдоль рек распростране
ны сложные сосняки и реже 
сосняки с елью бореального 
типа. Во втором районе, где 
сосредоточены водно-ледни
ковые отложения долин рек 
Жиздры и Угры, распростра
нены сосновые леса с полным 
набором типов, но наиболее 
широко представлены слож
ные сосняки с липой и дубом.

В целом по Гослесфонду на 
леса, где преобладают хвой
ные породы, приходится 
36,1%, в том числе на сос
ну — 13,8%, ель — 22,2%; 
мягколиственные — 59,5%, в 
том числе на березу — 38,6%, 
осину — 18,1%; твердолист
венные (дуб, ясень, клен) — 
4,4%. В сельских лесах, ко
торые подвергались более 
сильному хозяйственному 
воздействию, чем леса госу
дарственных лесхозов, на до
лю хвойных пород приходит
ся около 16% и на мягколист
венные (береза, осина, оль
ха) — почти 80%. Около 4% 
занято твердолиственными 
породами.

По возрасту леса Гослес- 
фонда распределяются следу
ющим образом: молодняки — 
23%, средневозрастные — 
37,5%, приспевающие — 17%, 
спелые и перестойные — 
22,5%. В молодняках доля 
хвойных составляет 82,4%, 
мягколиственных — 15,3%. 
Обратное соотношение в 
структуре спелых и пере
стойных насаждений, что 
свидетельствует об измене
нии их состава в результате 
рубок в прошлые десятиле
тия: мягколиственные — 
81,4%, хвойные — 13,5%. 
Средний класс бонитета по 
хвойным и твердолиствен
ным породам составляет 1,2, 
мягколиственным — 1,4. В ря
де лесхозов, например, Ма- 
лоярославецком [4], высок 
удельный вес высокопроиз
водительных сосняков и ело
вых насаждений, развиваю
щихся по линии 1а и I клас
сов бонитетов (до 70~80%).

По данным лесоустройст
ва, типы растительных усло
вий в Калужской обл. распре
деляются следующим обра
зом: боры — 2%, субори — 
11, сложные субори и сура- 
мени — 82, рамени и дубра
вы — 5%, т. е. преобладают 
площади, благоприятные 
для произрастания лесных 
насаждений.

Значительная часть пло
щадей, оптимальных по ус
ловиям для роста хвойных 
пород, в настоящее время
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занята производными лист
венными насаждениями.

Еловые леса относятся к 
коренной формации. Преоб
ладающая часть березовых и 
осиновых лесов — производ
ная от нее, так как возникла 
на месте срубленных или 
погибших от пожаров ельни
ков. Производными от еловой 
формации являются также 
сложные сосняки, в составе 
которых постоянно участву
ют дуб, липа, клен.

К коренным типам леса 
можно отнести сосняки, про
израстающие в экстремаль
ных условиях. Это сосняки 
лишайниковые и бруснич
ные III и IV бонитета, при
уроченные к вершинам по 
южным склонам возвышен
ностей с легкими песчаными 
и супесчаными почвами; сос
няки долгомошниковые, ба
гульниковые и сфагновые IV 
и V бонитета, размещенные 
на пониженных участках с 
сильно ослабленным дрена
жем и в замкнутых котлови
нах.

В коренной еловой форма
ции широко представлены 
черничники и кисличники, 
занимающие плакорные уча
стки и склоны возвышеннос
тей, обращенные к речным 
долинам с суглинистыми 
оподзоленными почвами или 
супесчаными и глинистыми 
прослойками, бонитет на
саждений I - II, ельники 
сложные с широколиствен

ными породами (дубом, ли
пой, ясенем, кленом), I - 1а 
бонитета, приуроченные к 
возвышенностям и склонам 
различной крутизны с хоро
шо дренированными сугли
нистыми и супесчаными поч
вами. На пониженных участ
ках с ослабленным дренажем 
произрастают ельники долго
мошниковые и травяно-сфаг
новые III - IV бонитета. По
чвы торфяно-глеевые, ило
ватые.

После сплошных рубок 
для ельников кисличников 
характерны следующие ти
пы вырубок — вейниковый, 
разнотравный, а после про
хождения палов — кипрей
ный и малинниковый [4].

Восстановление коренно
го типа леса обычно проис
ходит через смену древесных 
пород. На месте вырублен
ного или сгоревшего ельни
ка возникают производные 
типы сосняков с участием 
широколиственных пород. 
К коротко-производным ти
пам насаждений, в которых 
сформировался второй ярус, 
относятся сосняк кисличник 
и березняк разнотравно-кис- 
личник. Березняк разнотрав
ный, в котором отсутствует 
молодое поколение ели, 
представляет собой длитель
но-производный тип, в кото
ром восстановление коренно
го насаждения без активно
го вмешательства человека 
может затянуться на продол
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жительный срок [9]. Следует 
обратить внимание на то, 
что некоторые типы произ
водных (например, сосняк 
кисличник) более продуктив
ны и более ценны, чем ко
ренные, и в ряде случаев на 
их расширение и использо
вание целесообразно ориен
тировать хозяйство.

Детальная таксационная 
характеристика древостоев 
основных типов леса Калуж
ской обл. приведена в таб
лице.

Большой интерес пред
ставляют уникальные Ка
лужский и Боровский сосно
вые боры, о которых упоми
нается в исторических 
материалах XVI - XIX вв. [2]. 
В настоящее время террито
рия Боровского бора, пло
щадь которого превышает 
1000 га, является зеленой 
рекреационной зоной города 
и предназначена для отдыха 
населения. Нами особенно 
детально изучены участки 
сосняков на площади более 
100 га, возраст которых пре
вышает 300 лет. Они распо
ложены в центральной и се
веро-восточной частях лесно
го массива и их вполне 
можно отнести к памятникам 
природы. Природные особен
ности флоры и фауны этой 
уникальной лесной экосисте
мы отображены в экспозиции 
Областного краеведческого 
музея, где имеются ориги
нальные фотографии и кар

тины местных художников и 
фотографов Боровского бора.

Весьма интересны в пой
мах рек Оки и Десны высо
копродуктивные черноольхо
вые ценозы в возрасте 80- 
100 лет. Они достигают 
высоты 29-31 м и развива
ются по линии I—1а класса 
бонитета. Выход деловой дре
весины составляет 80-85%.

В центральной и южной 
частях области сохранились 
участки высокопродуктив
ных дубовых, липовых и кле- 
ново-ясеневых лесов (I — 
II классов бонитета, запас 
древесины — 400 м3/га и бо
лее).

Большую практическую 
и научную ценность пред
ставляют лесные культуры 
К. Ф. Тюрмера. Как извест
но из литературных источ
ников [2], в Калужской гу
бернии, недалеко от г. Ме
дыни, К. Ф. Тюрмер в 1890 г. 
приобрел имение «Орлик», где 
занимался посадками лист
венницы европейской, сосны, 
ели. Участок длительное 
время не использовался и 
был заболочен. Осенью 1890 г. 
К. Ф. Тюрмер специальным 
немецким лесным плугом ус
троил мелиоративные бороз
ды. Посадки проводились вес
ной 1891 г. и в последующие 
9 лет. Саженцы древесных 
пород высаживали на отва
лы или дно канавок — бо
розд вручную под меч Коле
сова. В настоящее время эти
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искусственные 100-летние 
насаждения находятся в хо
рошем состоянии, продуктив
ность их высокая (I-II классы 
бонитета, запас древесины — 
500 м3/га и более). Лесово
дами выделено 21 плюсовое 
дерево основных древесных 
пород с высокими наслед
ственными качествами (энер
гия роста, полнодревесность, 
обильное плодоношение, ка
чественная древесина). Семе
на экспортируются в Герма
нию, Польшу, Финляндию, 
Швецию.

В 1978 г. в Левтолстовском 
лесничестве Дзержинского 
лесхоза Е. П. Проказиным 
были заложены географичес
кие культуры сосны обыкно
венной. Семена были получе
ны из Белоруссии, европей
ской части России, Урала, 
Сибири, Якутии, Дальнего 
Востока.

Всего было высажено 120 
климоэкотипов (провениен- 
ций). Посадку проводили од
нолетними сеянцами, выра
щенными в питомнике Все
союзного института лесного 
хозяйства и механизации. 
Размещение рядов — 2,5 х 
х 1,5 м. В 2000 г. П. Т. Мельник 
исследовал эти культуры. 
Наиболее перспективными 
для этого региона России 
оказались культуры, выра
щенные из семян, получен
ных из Белоруссии. Даже 
по сравнению с культурами, 
выращенными из семян плю

совых местных провениенций 
сосны, их энергия роста по 
всем таксационным показате
лям оказалась на 13% выше, 
очищаемость от сучьев и ка
чество древесины лучше.

Выводы

Географическое располо
жение лесов, климатические 
условия, уровень развития 
промышленности и сельского 
хозяйства, спрос на древеси
ну и рекреационные потреб
ности населения позволяют 
сформулировать основные 
направления развития лесно
го хозяйства Калужской обл. 
В общем плане они сводятся 
к следующему.

1. Основное направление 
лесного хозяйство должно 
обеспечивать постоянное 
увеличение экологической и 
рекреационной роли лесов.

2. Леса области находят
ся на водоразделе водных 
артерий, что имеет огромное 
водоохранное значение. Ле
са, окружающие искусствен
ные водоемы, внутренние 
реки и ручьи, также выпол
няют водоохранную роль.

3. Калужская обл. являет
ся постоянным потребителем 
большого количества древе
сины. Ее нужды удовлетво
ряются только на 15~18%. 
В то же время ежегодный 
прирост древесины в лесах 
используют не полностью. 
Следовательно, наряду с по
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вышением продуктивности 
лесов необходимо более пол
но использовать имеющийся 
годичный прирост.

4. Леса Калужской обл. 
должны стать значительным 
источником пополнения кор
мовой базы для животновод
ства и продуктов питания 
населения в виде ягод, гри
бов, плодов, мяса диких жи
вотных и птиц. В этих целях 
дальнейшее развитие долж
ны получить охотничье хо
зяйство, рыбоводство и пче
ловодство.

5. Самой высокой продук
тивностью характеризуются 
сложные сосновые леса с 
елью и широколиственными 
породами (1а, 16 классы бо
нитета). Они произрастают на 
дерново-подзолистых или 
серых лесных, хорошо дре
нированных супесчаных или 
легко суглинистых почвах. 
Выход деловой древесины 
составляет 80~90% (I класс 
товарности).

6. В настоящее время на
блюдается трансгрессия теп
лолюбивых широколиствен
ных пород. Возможно, это 
связано с глобальным потеп
лением климата в последние 
50—70 лет.

7. Для повышения про
дуктивности качества древо- 
стоев, а также зеленого 
строительства в городах и 
населенных пунктах реко
мендуется ряд видов древес

ных пород сибирского, за
падноевропейского, североа
мериканского и восточного 
происхождения.

8. Для получения высо
ких, устойчивых сельскохо
зяйственных урожаев в юж
ных лесостепных районах 
необходимо восстановить по
лезащитное лесоразведение 
(агролесомелиорацию).

9. Для сохранения типич
ных и уникальных экосистем 
желательно продолжить 
организацию заповедников, 
национальных парков, заказ
ников, памятников природы, 
заповедных лесных участков.
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SUMMARY

We studied the structure and genesis of trees of main 
formations: pine tree, fir tree, black alder tree and deciduous 
forests. Arrangements of treir rational using, restoration and 
protection are planned.
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