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В В Е Д Е Н И Е
t

Проблемы ускорения теинов научного в технического прогресса, 
определяемые Директивами ХХ1У сьезда КПСС по пята летнему плану 
развития народного хозяйства СССР на I97I-I975 г г , ,  остро ставят 
вопрос о всесторонней изучении и рациональной ясшжьзовпши при
родных ресурсов. Среди разнообразных природных богатств СССР одно 
на первых мест принадлежит леоной растительности. Научение лесных 
сообществ, вх структуры, апологии, взаимоотношения между составля
ющими их компонентами, явлений смены сообществ необходимо для раз
работки мероприятий по их рациональному использованию и воспроиз
водству .

Диссертация посвящена изучению лесной растительности юго-за
падной части Брпнско-Киэдривского полесья (в пределах Брянской об
ласти). До настоящего вреиени эта территория не была предметом де
тального гооботанического исследования. О лесной растительности 
зтого природного района имеются лишь отрывочные сведения из работ 

• В.и.Сукачева (1908), Б.В. Гроз дева (1945,1950),С.А.Ковригина(193?), 
Н.А.Коновалона'(193е). На всей территория картина растительного 
покрова очень сложная и представляет ообой мгэаику из многочислен
ных ассоциаций, что дало повод Гроздову (1945) говори» о "Брян
ской ботанической аномалии". Настоящая работа преследует цель -  
восполнить недостающие геоботанические данные по лесной раститель
ности водоразделов юго-запада Нрянско-Виздриясхого полесья.

На основании полевых исследований автором составлена геобота- 
вическая характеристика и классификация лесов указанной террито
рии, выявлена связь меяду характером естественной -растительноотя и 
геолого-геоморфологическими условиями и проведено геоботаиич-эское 
районирование.



Перед специалистами лесного хозяйства области стоит проблема 
восстаядалеиия основных черт коренного растительного покрова и ра
ционального использования современных десон. Проведенвне геобота-  
пичеекие исследования и должны помочь научному ревевип этой проб- 
лекы.

Поленце исследования проводились в 1970-1972 гг . в лесничест
вах Дятьковского и частично Куков с кого, леспромхозов Брянской об
ласти. Работа является составной часть» всследований, проводимых 
кафедрой ботаника МГПИ км,В.К.Ленина по изучению растительного 
покрова Прян сео-Каэдрпнского полесья,

Диссертация состоят на введения, пятя глад и заключения.
Объем диссертация 136 страниц машинописного текста, содержащего 
9 рисунков, в том числе геобстаничоские лрофялц в фрагменты геа- 
ботанячесхнх карт, к диссертации в виде отдельного тока имеется 
приложение, содержащее 365 геоботанкческшс описаний, объединенных 
в 50 сводных таблиц ассоциаций,

ПРИРОДНЫЕ ОСОБЕННОСТИ £Р ЯИ СК0-В1ЗДЭДНС КОГО ПОЛЕСЬЯ 
Бряпопо-Еввдринское полесье, как показадд доследования 

С.Т.ЛюбуигсивоИ (1361,1967), А.К.Пастернака (1967), С,Ц,Шина(1960), 
отличается от типичных полесий незначительной толией флювиогдяци- 
ельвых отложений, nos-которыми залеравт различные коренные поро
ды: опоки и трепела, мел, мергель я квярцаво-гяаукошмсовы© пески* 

По характеру почв описываемая территория относится к Средне
русской провинции дерново-подзолистых средво-ryинфицированных 
почв. Оригинальной особенность» почв территории является неодно
родное^ материнского субстрета по вертикальному профилю 
(Афанасьев, 1939),



Бряисно-КиздриЕское полесье расположено ва юте зова cusljhbux 
лесов* Основное место в растительной покрове зтого полосы! принад
лежит лесах (£4%)* В отличие ох типичных полеевв, где сосна являет
ся основной лесообравуюцеИ породой, в Брян с ко-1и здринс кои полесье 
боров пало, широко распространены еловые в елово-иароколиственные 
леса* Соотвопенке иесду лесными формациями изменено влиянием чело
века. Коренные типы леса или приближающиеся к ним сохранились мел- 
квии участками на фоне явно производных -  березняков и осинников. 
Леса полесья сложены неморалышм, таежным ( вакцикивтальвым), бету- 
лярныа, боровым и кверцеталькым флористическими цеиоэленовтаыз 
(Клеонов, 1941). Главная роль принадлежат иеморальноау и таежному 
цевоэлементам.

з ш ф : и jis tq ek k a  исследования

В на стоя цел исследовании бдан поставлены следующие задачи:
X. Выявить и охарактеризовать лесные ассоциации водоразделов*
£. Выявить осиовныа закономерности в распределении коренных 

фитоценозов в установить зколого-фвтоценотнчсские ряды групп ассо
циаций в пределах геологически однородных пространств.

3* Составить обобщенную крупн оаа с вт а Сну к/ те обота наческуп кар
ту н на ее основе провести геоботаьическое районирование для целей 
лесного хозяйства.

Основное внимание было уделено маршрутныы исследовании! с де
тальным изучением основных групп ассоциаций ва ключевых участках. 
Геоботаялческоэ описание лесных ассоциаций проводилось на пробных 
площадках размером 400 и2, иногда описывались природные участки в 
их естественных гресыцзх. Пробные площздеи закладывались а галкч- 
ных, по Брауг:-Б;юдке (Braun-Blanquet, 1834), участках. ?, этом cuuc-



ха отбор участков для as кладки пробных площадок в последующее опи
сание растительности ва шх является, с точки зрения статистики, 
типичной выборкой, которая достаточно полно монет отражать гене
ральную совокупность изучаемых объектов (Ш и  Кендэх, I960).

На каждой пробной площадка описывались освоение элементы яео- 
вого фитоценоза: двевесвый ярус, естественное ьоаобновленке древо
стоя, подлесок, трввяно-вустарничковый и моховой покров, почвенно- 
грунтовые условия. Учет обилия видов подлеска, хрвзяио-кустаряичко
вого яруса и мохового покрова производился по икала Друде в интер- 
протацки А.А.Урановя (1935). Всего было сделано 86S описаний ко
ренных и производных сообществ -  березняков и осинников, в авторе
ферате указаны в основном коренные сообщества.

Для выявления связи нейду характером естественной pactктоль- 
мости с г еодог о- r еоморф одогическами условиями применялся метод 
зкосюгического профилирования.

Рассматривая фитоценоз хек важнейший компонент биогеоценоза, 
мы в качестве исходной классификационной единицы использовали ассо
циации. Выделение ассоциаций, в пределах геологически однородных 
пространств, производилось so сведущим диагностическим критериям: 
одинаковое число ярусов при общности доминантов в соответствующих 
ярусах; сходен мозаичное сложение; сходный флористический соотов 
и одинаков^ 1}$дь видов различной зхолугической принедлехаости*

Првдлзд следующая субординация тахсоиомичеохих едишгц: ассоци
ация « группа асооцааций -  мласо ассоциаций -  формация м т .д . 
(Алехин щ др*, 1935, 1938; Лавреало, 1940; Ласков, 1942; Сочава, 
1944* I94S; Сукачев, 1928,1938; Левников, 1935 и др1).

В основу геоботеннческого районирования обследованной террм-
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«архи положена геоботэпическая аарта (II 1:200000)* для составления 
которой авторой били использованы различные фондовые картографиче
ские и лесоустроительные ыатервалы различных лет, а также собст
венные данные маршрутных исследование и ключевых описание.

Основный негоден выделения геобот эпических районов был а налив 
геобота ни ческой карты. В соответствии с полокенияыя, сформулирован
ными В.Б.Сочзвой (I36G), районирование территории произведено по 
признака и растительного покрова. Частая пространственная снопа рас
тительности, представляядая характерную особенность изученной тер
ритории, сделала яевоэмокным выделение однородных в геоботаиячее- 
хои отнесении пространств. Поэтому, следуя А.А,Ницепко(1Э67) к 
К.К.Полуяхтову (1969), кы руководствовались в подразделении изучен
ной территории не "единством типа однородности, а единство» типа 
пестроты". При этой учитывались: а) господствующие в дайнах геодо- 
го-геоиорфологпчеекях условиях сочетания (ыезокоыбинэциа, по Иса
ченко, 1966) групп ассоциаций; б) флористическое своеобразие и 
роль различных флористических ценоэлемевтев; в) особенности геоло
го-геоморфологических условий; г )  воэиодность применения единого 
комплекса лесохозяйственных кероприятвй по во-*му району.

Районирование произведено ва основе "восстановленного** расти
тельного покрове. В пределах юго-западной части Брянско-Епэдринско- 
го полесья паю выделены три геоботанических района: I  -  Верецевско- 
Дятько вс кий еловых и олово-сосновых лесов. 2 -  Фошняк с ко-Старьско И 
сосново-елово-ЕМроколиственных лесов. 3 -  Еыгоаско-Ивотской СОСНОВО- 
кирохолистветяо-едовах лесов. Геоботэначескле районы, выделенные в 
итоге гесдодовояпя, примыкают к окру гаи, установленным 15.11 .Со довье- 
вей и И.СЛомутстой (1265) яэ территории вря v о ко -1Л«;;? я с  ко г с по
лесья в г вод'лях с о со дне;1. КглугсксР области, и t-c  • •. гида



единый природный Комплекс.
ГЕОВОТАКШСКИЙ РАЙОН: В Е Р Е Щ Е В С К О - Д Й Т Ь К О В -
С К И Й Е Л О В ЫХ  И Е Л О В О - С О С Н О В Ы Х  ЛЕ
С ОВ С Л Е С О С Т Е П Н Ы И И  Э Д Е М Е  ВТ АНИ

В ге одого-ге оморфологи часком отношении район представляет 
зандрово-девудационвую пологоволнастую равнину, сфориированнув опо
ками и трепелами, с прерывистым, маломощным (до I n )  плащом фловно- 
гляциальвых отложений. Пошлость опок ввив до' склону уменьшается,
В нижних частях; склонов маломощный пласт опока подстилается медом. 
Преобладают супесчаные и песчаные почвы различной степевн оподзо- 
лениости, сформированные на товком плаще песков и супесей» подсти
лаемых опоками, ила же на влювмя опок. Площадь района 384 км2. Об
щая площадь лесов 28,2 тыо.га. Преобладающими формациями коренных 
лесов являются елово-сосновые (Е0$)и еловые (.10%). Елово-вироко- 
лнстБвнные составляют 1,4$, черноольховые -  2,8$. Па производных 
лесов преобладают березняки (38$), на долю овинников приходитоя 
17,7$.

В распределении коренных лесов выявлена следующая закономер
ность. Средние по высотному уровню положения заняты еловыми и ело
во-сосновыми лесами в обоих случаях с подлескш из лещины. Эти ле
са образуют совместно сосново-еловый лещиновый пояс. Выше от зтого 
пояса с увеличением мощности опок и трепелов располагаются еловые 
и елово-сосновые зеленомошные леса, а нйме от него, на маломощных 
омонах, подстилаемых мелом, распространены елово-варо коли сгвенные 
леса. В халдом поясе сочетаются группы ассоциаций, принадлежащие к 
различным формациям, во представляющее собой стадии одного оукцеоси- 
онного процесса.

Во флоре района характерно присутствие видов кверцетального



цевовдвиента: Geranium sanguineum b .f Pot eat i l i a  alba b ., Fulmonaria 
anguatifo lia L., Carex montana, Veronica epicata L. , Pyre thrum 
corymboeum W illd.,Trifolium alpeatre 1 ., Poa anguetifo lia 1. в др.

Ниже деется краткое описание основных таксевомических единиц 
растительности района,

Ф0Р1ВД1Я ЕЛОВЫХ ЛЕСОВ

КЛАСС АССОЦИАЦИЙ ЕЛЬНИКИ 9ЮШВ0И0ЫКЫЕ С СОСНОЙ. Оти леса ва

рево распространены в данной районе. Основу древосхоев образует 

ель обыкновенная ( I - I I  классов боаитета) с примесь» сосны (10-30%) 

в березы. Единично присутствует дуб. Сомкнутость крон 0 ,5 -6 ,7 ,  Они 
лредставдевы двумя группами ассоциаций.

1. Е л ь в н н и - ч е р н и ч н и к в  с о о с н о й  
н с е р о ф в д н а о ь в в и ы б .  Ванимавт верхние части пологих 
склонов в ровные поверхности куполообразных возвышений с песчаники 
почваыв. Древостой с лрииесьв сосны в дуба. Подлесок редкий -  ив . 
рябины с примесь» лещины в бересклете бородавчатого. 5 подросте 
обильна ель. Травяно-кустарвичновый ярус слагает виды таенного це- 
воэяемента. Фон создает черника с участией брусники, дандыша. Ха
рактерно вриоуествие видов кверцетальвого акцента. В лоховой пок
рове фон создает Pleurozlum Schreberl с участием Dieranum 
acoparium, река D.undulatum, Ptilium criata-oaetrenala. Выделены 
ассоциации; зелевокошно-черничная, аеленоыопво-ландыоево-черннчвая.

2 . В л ь н и к и - к и с л и ч н и к и  с с о с н о й  аани-. 
май небольшие участки по нижним частям сдабопологих склонов в 
плоским низинам с дерново-средкеподзолястшш налоыощныш почвами, 
подстилаемыми на глубине 0,2-0,7 н опоками. В древостое постоянно 
присутствуют сосна и дуб, иногда липа и клен (П ярус). Подлесок 
редкий. Подрост древесных пород представлен только едыи В травя-



sou ковров» доминируют кислица я майник. £ моховом покрове возрас
тает обилие Hhytidiadeiphue triquetrue. Выделеяы ассоциация: иаЕии- 
ково-кисличная, зезенокошно-кисличЕэя.

КЛАСС АССОЦИАЦИЙ ЕЛЬНИКИ СЛ02ИЫЕ, Ельники слокные предотаЕле
ны четырьмя группами ассоциаций.

1, Е л ь н и к и  л е щ и н о в ы е .  Запинают ведущее место 
среди других групп ассоциаций, Распрострэлевы по средний частям 
слабопологих склонов с супесчаными или супесчано-оуглииастыии дер
ново-с лайоподзолистыии почвами, сформированный и па з давка опок иди 
тонком (0,5-1 и) плаце суслесчапо-суглваастьгх отлохеЕий, подстила
емых маломощными Споками, В древостое присутствуют постоянно дуб, 
клен, лапа. Цодлеоск густой (сомкнутость 0,5-0,7] из лещины* В под
росте наряду с елью обиден клев, Травяной покров слагают виды та
ежного к веморального ценоэлсмантов, но доминирует первый. Фон соз
дает кнсдвца. Нанес обильны, во константны зеленчук, яскенвиц паху
чий, копытень, медуница неясная, подмариняях Щультеса• Выделена 
ассоциации; червячяо-иа&ишовая,  червичя о-кисл я чиа я, майникова- 
ХИСЛНЧВ8Я, ажрокотравно-яисличная»,

2, Е л ь в и ц  я р я б и н о в ы е ,  Распространены медхямм 
участками по верхним частям пологих склонов в полосе перехода ох 
одьвиков-веленоиоашшов к ельникам лещиновым. Отличаются хорошо 
развитым подлеском из рябины (сомкнутость 0,4-0,5}, Выделена ассо
циация ыайникозо-кисличгая.

3, К л е н о - е д ь н и к и  л е щ и н о в ы е »  Располага
ются по слове по л or им склонам с супесчаными дераозо-олабоподзолио- 
ткгк почвами. Наличие Е яруса из клена остролистного -  отличитель
ный признак этих леоов. В подлеске обильна лецхна (сомкаутостъ
С-,: ,г,) .  Возобновление древостоя др’дставлегз обпльпытп г сходами
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lt подростом клана. Подрост остальных широколиственных пород л едя 
довольно редок. Б травяном покрове сочетаются гиды таседого в но
мера львото ценоз лемевтов. Видедоем ассоциации: зеленчуяово-каслич-  
нал, ясменншсово-кис личная, иирокотравно-кисдичная, аеленчуково- 
медуничная.

Из производных от ялено-елънихов лещиновых отметим к л е 
в о  в в и к и д е ц и в о в о - с в ы т е в ы е  с в и н ,  Ос
нову ^евоотоя в этих лесах составляет клен остролистный с примесь» 
ели, дуба н лапы. В небольшом количестве присутствует ясень и ильм 
горный. Занимают растянутые склоны с почвами переходного типе от 
дерново-слабояодзолистых х светло-серым лесным. Ассоциации: сныте- 
вая, волосистоосехово-сяыхевая, пролесниково-свытевая, дуговохво- 
цево-снытевая.

4 . Е л ь н и к и  д я п в я к о в ы е  с д у б о м  нанимают 
вииниё части склонов, покрытых маломощными песками и супаоями, в 
условиях повыше в бог о проточного увлажнения. Отличаются наличием 
П яруса на липы. Подлесок слабо разнит. В подросте обильна поросль 
липы. В травостое доминирует виды неморальяого ценовлемента. Из 
таенных видов обильны кислица и майник. Ассоциации: кислично-водо- 
оистоосоковая, кислично-широкотравная, хвощево-эеленчуково-кисличная, 

ФОРМАЦИЯ ЕАОВО-СОСНОВЫХ ЛЕСОВ
Основу I  яруса в этих лесах образует сосна 1~1а класса бони

тета. с примесь» ели (10-SO&). Постоянно присутствует береза (5-20J0 
и отдельными экземпляраыи'дуб. Второй ярус слагает ель высотой 
12-20 м. Возобновление древесных пород представлено обильным рав
новозрастным подростом ели высокой жизненности. Возобновление сос
ны не происходит* По остальным ярусам елово-сосновые леса но отли
чаются от еловых, но в травяяо-нуотариичковон ярусе возрастает чис-



лекиость дедов кверцетадьвого «оноэлсменха. Распространены елово- 
сословие ласа во таким же вяотовам, как к еловые.

КЛАСС АССОЦИАЦИЙ СОСНЯКИ згЯЕНШОШШЕ с ВЛЫЗ. Отличается от 
ельЕИков-ге лен сиосщиков лишь по первому прусу древостое. Овк прод
ета ааеиы двумя труп сака ассоциаций.

1. С о с н я к и - ч е р н и ч н и к и  с е л ь ю .  Выделены 
ассоциации: эелекомовво-черничвая, аеленшоаво-касличао-черивчная, 
лавдыдево-чернячная.

2 . С о с н я к и - к я о л и ч в и в и  с е л ь ю .  Распрост
ранены, в отлично от предыдущей группы сосняков, небольшими у част-  
каик. Выделены ассоциации: кисличная, веленошшно-кисличзая.

КЛАСС АССОЦИАЦИЙ СОСНЯКИ CIQ2HBE. Представлены двумя группами 
ассоциация.

1. С о с н я к и  р я б и н о в ы е  с а л л о .  Отличаются
хорошо развитым подлеском на рябины. В травяно-куехэранчковои яру
се преобладают таежные шли. Моховой ковров развит слабо* Выделены 
ассоциации: черничная, орляково-черличная.

2. С о с н я к и  л е щ и н о в ы е  с е л и  в. В травяно- 
кустарннчковом ярусе сочетаются таенные и неморальвые виды. Выде
лены ассоциации; черничко-кисличная, майЕиково-каслачнаа, широко- 
трэвно-кпеличная.

ФОРМАЦИЯ ЕЛОВО-ЛУБОВЫХ ЛЕСОВ
Основу древостоя в X ярусе образует дуб с участкам ели. В ви

де дримеси присутствует клав ( 10-20%), изредка ясень. Второй ярус 
слагает лива с примесью ильма'горного и клева. Из мелколиственных 
пород константны береза и осина. Эти леса также распространены не- 
больикуз участками.

УЛДСС АССОЦИАЦИЙ ЕА0В0-ДУВ03ЫЕ ДШКЯЯСВЫЕ ЛЕСА. Представлен



группой ассоциаций: д у б н я к и  я и п я я х о в о - ю к р о к о -  
т р а в н ы е  о е л ь ю .  Ра спрос* ранена по викниы частям елабо- 
пологих склонов с супесчаными дерного-слзбоподзоли стыки (роке суг
линке гиии) почвами или почвами переходного типа от едэбоподзолнетых 
к светло-серым лесным, В травяном покрове доминируют вида вемораль
ного леноэлекзнта. Равное весной аспектирует ветреница дубравная» 
характерна хохлатка полая. Выделены ассоциации; яснекнаково-меду- 
ничпая. немевкаково-сныхевая, онцтевзя.

До двум фактора и, увлажнению и богатству почвы, действующим 
ве геологически однородном фоне, взаимное расположение групп

ассоциаций района дано в диссертация в виде схемы вколото- 
фитоценотичеекях рядов,

ГЕОЮТАКИЧЕСШ РАЙОН: Ь Ы Т О Е С К О - И В О Т С К О Й  
С О С н О В 0 -  В и Р О К О Л И С Т В Е н а о - 

Е Л О В ЫХ  л в с о в
Этот район занимает северную часть междуречья Ветьма -  £олва 

я восточную часть междуречья Весьма-Свопоть. В геолого-геоморфоло
гическом отношении район представляет волнистую моренво-заадровую 
равнину, сформированную незначительной толщей (1-3 м) песчено- 
еупесчаных отлохеявй, подстилаемых либо морен{>й, текло неболькой 
модности, либо крарцево-глаукокитовыми песками, либо, наконец, ме
лом. В общем равнинном рельефе остались многочисленные понижения -  
доливы стока ледниковых вод. Эти понижения заняты торфяниками. Пре
обладают супесчаные и песчаные дерново-подзолистые почвы, нередко 
оглеены, г

Площадь района 580 км2. Общая площадь лесов 31,6 ты саз. Ко
ренная растительность представлена еловыда в сочетании с елсво- 
сосеовыпк и ЕИроколЕСтБотю-еловыых лссаыи. 8 касте, :, э врс ело-
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sue леса составлял! 5,6$, гароколиственно-еловив -  2,5$, слово- 
сося овив -  10,7$, черяоольховыв -  3,1$. Широко распространены бе
резняки (63,6$) я осинники (14,5$). Они встречаются в различной 
возрасте и разных стадиях дёгрессввно-демутационных сиен, во сох
раняют присущий коренный типаи дендрологический состав, подлесок 
и травяной покров, В этой районе главная роль прияадлехит ввкцини- 
етзльноиу (таехному) флористическому деноэлеиенту. Do характеру 
растительного покрова район обнаруживает черты сходства о юляста -  
екной территорией и охарактеризован как суббореальаый.

Краткая характеристика основных единиц растительности района 
приведена няхе,

ФОРМАЦИИ ЕЛОВЫХ ЛЕСОВ
КЛАСС АССОЦИАЦИЙ ЕЛЬНИКИ-ЗЕЛЕПСМОШНККИ занниает центральное 

место. Он представлен двумя группами ассоциаций.
1. Е л ь н и к и - ч е р н и ч н и к и  о к о и л о м е з о -  

ф и т н ц е« Широко распространены в втом районе. Они занимают 
олабодреннрованные низины и подошвы слабопологих склогоз о супео- 
чаныш и песчаными дерново-подзолистыми и торфянцего-додаолиетшя, 
часто оглееинми почвами. Основу древостоя образует ель (П--1 кдао- 
оа бонитета) о участием осины (5-20$), березы (5-40$) в о редкой 
примесью сосны, В подросте обильна едь. В траздно-кубтаряичковом 
ярусе (покрытие 40-60$) фон воздает чернике, обильны кислица, май
ник, В моховом покрове доминирует Pieuiosiue sohreberi. Характер
но присутствие Polytrichum  e tr ic tu m , Sphagnum S p.Выделены ассоциа
ции: велевомошно-черничиав, зеленомоино-кисличио-чериичпая, майнн- 
ково-чернкчаая, киелично-черничная*

2. В д ь н и к и - к и с л и ч н и к и .  Занимают более воз- 
вшеявые, достаточно дренированные участки с супесчаными почвами.



Древостоя о участием осины и Серовы, единично присутствуй* сосна 
и дуб. В подройте обильна ель. В травяной покрове фон создает кис
лица. Ассоциации: волейоиолшо-кисличная, чернично-кисличная, кис
личная.

КЛАСС АССОЦИАЦИЙ ЕЛШЕИ-Д0ЛГ0М9ЙНИКИ. Занимает плоские иизя- 
ив о влажными, деряово-спльвоподэодистыми и торфянистоаодэоластыни 
почвами. В пределах этого класса виделени ассоциации: квслячно- 
додгомопвая, черничво-долг омовнаа.

КЛАСС АССОЦИАЦИЙ ЕЯЬШПСИ СЛОШЕ. Сложные ельники распростра
нены на слабоволнистых междуречных пространствах, сформированных 
кадомоцвыми песками и супесями, подстилаемыми опеочаненной мореной, 
перекрывающей кваряово-гляуиовитавне пески. Зти леса представлены 
тренд группами ассоциаций.

1, Е л ь н и к и  л х д в п к о в о - в о л о о н о т о о о о -  
■ о i  n « о д у б о м .  Занимают наиболее дренированные участки 
махдуречкй о супесчаными дернсво-среднеподэодкстымн почвами. При
месь дубе в I ярусе составляет от ХО до 40£, Константны береаа и 
овина. Второй ярус слагается липой', В травостое фон сов дает осока 
волосистая, обильны аелевчух, кислица обыкновенная и майник дву
листный, Ассоциации: кисхичяо-волооисхоосоховаа, аеленчуково- 
волосистоосоковая.

2 , Е л ь н и к и  а е л е н ч у к о в о - к и с л и ч н ы е
с д у б о м ,  Распространены по краевым поверхностям слабопологих 
менее дренированных склонов с дерново-средвеподаолнстыми супесча
ными почвами, В травяном покрове сочетаются виды неиорального и 
таенного цевозлемеитов. Доминирует кислица обыкновенная. Выделены 
ассоциации: аеленчуково-кисличная, зеленчуково-майииково-кнолачная.

3, Е л ь н и к и  щ и т о в а н к о в ы е *  Занимают плоские



визияы с супесчаными торфявиото-п одэ оли ст о- r л ее ва тпая почвами. В 
превозхо0 припаев дубе (10-30%), береги, осины (5-10%)* Иногда име
ется четко выраженный П ярус из липы. В травостое доминирует щи
товник игольчатый. Ассоциации: иитовюшовая. кислично-цитоваиковаа, 
лмпняково-иислично-щятовнивовая»

ФОРМАЦИЯ ЕЛОВО-Д7БОВЫ1 ЛЕСОВ
КЛАСС АССОЦИАЦИЙ ЕЛОВО-ДУБОВЫЕ ЛЙПЯЯК0ВЫ2 ЛЕСА. Выделяется

о
по преобладанию в I  ярусе дуба в сочетании с елью и наличию хорожо 
выраженного П яруса из липы. В травяном покрове доминирует гидр ге
нерального цевоэлеиеата, Выделено три группы ассоциаций.

1. Д у б н я к и  и и п н я к о в о - э о л о с и с т о о с о -  
н о в ы е  с е л ь ю .  Ассоциации группы распространены по верх

овны и средний частям хоройо дренировавшее пологих склонов с супес
чаными дерыово-слабоподзолкстыми почвами, сформированными га сред- 
немодных $дввиогдяциальнш отложениях, подстилаемых кварцево-глау
конитовыми пескаин. Древостой с примесью ели (10-30%), березы 
(5-20%), осины (5-10%), хлева и липы. Второй ярус образует пипа.
Фон в травостое оса дает осока волосистое.  Ассоциации: кисличпо- 
волосистоосоковая, эеленчуково-волосистоосоковая, снытево-волосис- 
тоосоковая, волосиотоосоковая.

2. Д у б н я к и  л и п н я к о в о - з е л е н ч у к о в ы е  
с е л ь ю .  Занимают нижние части склонов, кирокие плоение пони
жения иди ровные поверхности на волнистых междуречьях, Доминирова
ние зеленчука в травяном покрове -  отличительный признак этих ле
сов. Выделены ассоциации: снытево-аеленчуковая, кксличио-аеленчуко- 
вая, майннково-зелевчуковая,

3. Д у б н я к и  л и п н я к о в  о -  с н ы т е в ы е  о 
е л ь ю .  Распространены цепкими участками среди сообществ предкду-



него типе. В древостое квот до присутствует я сеяв. В травнпоа пок
рове фов создает сныть. Выделены ассоциации: эедеычуково-стпепая, 
ясмевняково-сннтевэя.

КЛАСС АССОЦИАЦИЙ ЕЛОВО-ЛУБОВЫЕ ЛЕЭДНСШЕ ЛЕСА. Отличается хо
роша выряженным подлеском яз лещины. В древостое возрастает учас
тие клена остролистного. Эти леев занимают те слэбОБОЗипстыэ место
положения, которые характеризуются величием маломощного супесчано
го плаца, лежащего вз немощной суглинистой морене, подстилаемся 
медом. Выделено три группы ассоциация.

1. Д у б н я к и  л е ц н н о в о - с н ы т е в ы о  с
0 л ь'ю. занижают ровные поверхности волнистых междуречий я растя
нутые склоны о супесчаными дервово-слазояодзолисткми почвами.
1 ярус образует дуб о примесь» ели (10-20$) и клене (до 15$). Еди
нично присутствует ясень. Подлесок вышний вз лещины (сомкнутость 
0 ,4 -0 ,6 ). Весьма обильны всходы клена (до 60 экземпляров на I м? ).
В травостое доминирует свить. Ассоциации: свытеаая, зелопчуково- 
свытевая, ноиеппиково-снытевая.

2. Д у б н я к и  л е ц и н о в о - з е л е н ч у к о в ы е
е е л ь » .  Распространены по более воэвыкевным элементам рельефе 
с супесчаными едэбоподзолиехмми почвеив. Выделены ассоциации: кис
ля чн о-ае ленчу новая, медуничяо-эеленчуковая,' снытево-еелевчуховаа.

3 . Д у б к п к и  л е щ и в о в о - в о л о с и с т о о с о -  
к о в к о  с е л ь » .  Распространены мелкими участками по верши
нам пологих склонов о дерново-слабоподзолистыми супесчаными почва
ми. Б травяном покрове фон создает осока волосистая. Выделены ассо
циации: зедеичуково-волосистдосоховая, кислично-волосистооссковвя,
с нцт е 2 о-во лос и с т ос око ва я .
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Из производных от елово-дубовых лещиновых лесов следует вы

делить:
а) д у б о в о - к л е н о в ы е  л е щ и н о в ы е  о 

е л ь ю  л е с а .  Основу древо стон образует клен остролистный о 
примесью дуба (80-40JS) и ясеня (2-10%). Примесь ели варьирует от 5 
до 20{*. Подлесок слагается лещиной'. В травостое обильны сныть* яс- 
меввак пахучий, пролесник многолетний. Весной аспекгирует ветрени
ца дубравная с участием хохлатки полой. Эти леса распространены 
небольшими массивами и представлены тремя группами ассоциаций, об
разу ищи ми трехчленный ряд: асмэнвиковые -  сяытевые -  проаеснаковые.

б) е л ь н и к и  л е щ и н о в ы е  в д у б о м  возникают 
под влиянием антропогенных рекниба, главным обрааом систематичес
кого выпаса. Участки таких лесов сосредоточена в окрестностях на
селенных пунктов, вдали от них в аналогичных эдафкческих условиях 
я однотипном рельефе распространены елово-дубовые лещиновые леса*

ФОРИАЦЩ ЕЛОВО-СОСНОВЫХ ЛЕСОВ
Основу древостоя Z яруса образует сосна I -П классов бонитете. 

Второй ярус слагается ельв. Эти леса представлены двумя классами 
ассоциаций.

КЛАСС АССОЦИАЦИИ СОСНДХВ-ЗЕЛШШОЕНККИ С ЕЛЬЮ. Отличатся от
сосняков-эелеяоиоящиков опоковых равняя по адафгчесюш условиям,
жизненному состоянию сосны х отсутствию видов кверцетальвого цено-

л
алементз. Выделено три группы ассоциаций.

I .  С о о н я к и - б р у с н и ч и и к и  с е л ь ю .  Вани- 
ыают вершины всхолмлений и грив о лесчанши подзолистыми почвами, 
сформированными на мощных лесках. В древосзоях примесь березы 
(2-6J5) и единично ель. Подрост сосны»очень редкий. Обилен подрост 
ели высотой 0,5-6 м. В травяно-кустарничковом ярусе фон создает



брусника. Выделена ассоциация ее лен оиошао-брусии чи эя.
2 . С о о в я к а - ч е р н н ч н и к н  с е л ь  в. Широко 

распространены в данной районе. Кроме соспи в I  прусе присутствует 
ель и береза. Второй ярус слагается ельв высотой 8-14 и. Видело tot 
ассоциация: зелен оиоато-чериичная, в е ле к оно пш о -б ру сн ича о- ч ер дкчна л, 
велекомошво-кислично-черничпая, брусдичпо-чериачдзк.

3 .  С о с в я к и - к и с л н ч н и к и  с е л ь в .  Занимает 
пологие склони и родные поверхности междуречий с дерново-средио- 
подзолистыми песчаными почвами, развивавшийся на средиэмоадых пес
ках с прослойками супесей. Примесь ели в I ярусе 10-20£» Второй 
ярус сформировав* ельв. В подросте исключительно ель. Фон в тразо- 
стое создает кислице обыкновенная. Ассоциации: найшнсово-кнсличнля, 
аелепоиоияо-кисличная.

КЛАСС АССОЦИАЦИЙ СОСНЯКИ СЭАГНОВЫЕ, Распространены по неглубо
кий замкнутым котловинам. В пределах итого класса выделено две 
ассоциации; богуль нико в о-сфаг нова я, черкичяо-ефаг нова я .

ГЕО ВОТАН И ЧЕСКИ й РАЙОН: Ф О Ш Н й Н С К О - С Т А Р Ь С К О Й
С О С К О В 0 -  S Л О В О -  1 И Р О К О Л И С J  S Е Н Н И X

Л Е С О В
' Район расположен в южной части Ветьмимско-Волвинского между

речья, В нем сказывается близость зоны широколиственных лесоз, бла
годаря чеку едва ли не ведущее положенно занимает поморельный фло
ристический ценозлсмент. Район охарактеризован как субнеморальды.".
В геолого-геоморфологическом отношении район представляет полого
волнистую флшиорлявдальную равнину, Преобладают супесчаные и пес
чаные дерново-подзолистые почвы. Характерны переходные почвы ох 
дериово-слабоподзокмстых к сготло-серым лесным. Фрагментарно рас
пространены светло-серые лесные почвы.



го -
Площадь районе 544 км^. Общая площадь лесов 35,2 тыс.га. Ко* 

ровная растительность представлена елово-широколиственными (4,2%) 
и еловыми (7,9%) в сочетания с елово-сосвовыми (12%) и червоольхо
выми (2,8%) лесами. Широко распространены березняки (59,5%) в 
осинники (13,6%)»

ФОРМАЦИЯ ЕЛОВО-ДУБОВЫХ ЛЕСОВ
КЛАСС АССОЦИАЦИЙ ЕЛОВО-КУБОВЫЕ С КЛЕНОМ ЛЙШШКОВЫЕ ЛЕСА. В и

apex ласах основу древостоя образует дуб о участием ели в клена 
(20-40%). Константен ясень обыкновенный. Второй ярус слагается ли
пой. "В травпном покрове доминируют виды веыоральцого цзноэлеыентэ, 
при атом осока волосистая и свить выступает доминантами. Выделаны 
две группы ассоциаций,
* I .  Е л о в о - д у б о в ы е  л н п в я х о в о - в о д о -  
о и с т о о с о к о в ы е  с в л е н о к  л е с а .  Зги леса на
нимают возвышенные, хорошо дренированные участки иендуречий с су
песчаными дервово-слабоподзолистшш почвами. В I яруса древостоя 
примесь хлева остролистного (20-40%), ели (20-30%), единично -  
ясень обыкновенный. В травяной покрове фон'создает осока волосис
тая. Выделены ассоциация: волосастоосоковэя, оедеичуково-волосисто- 
осоковая, кислично-волосибтоосоковая.

2. Е д о в о - х л е н о в о - д у б о в ы е - л и п н я к о -  
в о - с н ы т е в о - в о л о с и с т о о с о к о в ы е  л е с а *  
Наиболее широко распространены в данном районе. Занимают ровные 
поверхности волнистых пространств и слабопологие склоны с почвами 
переходного типа от дерново-слабоподзолистых к светло-серый лесным. 
В древостое возрастает участие клева (до 50%) и ясеня. В травяном 
покрове фов создают сныть п осока волосистая. Выделена ассоциация, 
названная как и группа.



Производиими от олово-дубовых о клевой папнякавых лесов явля
ются д у б о в о - к л е н о в ы е  д и п н я к о в ы е  о 
е л ь ю  л о с я »  Древостой I  яруса составлен кленом остролистным 
(50-60$) П-Ш классов бонитета о* участием дуба (£0-30$) П класса 
бонитета и примесью ели (5-20$), ясеня обыкновенного (5-10$)* Вто
рой ярус слагает лила, в'подроете обильны липа и клея. В трзэнном 
покрове дшюшруют осока волосистая и сныть. Выделено две ассоциа
ции: клеиоидикя с дубок свытево-волосистоосоковае и снытевые.

Формация вдовых лесов представлена такими хе группами ассоци
аций, как в Ьыеоюсхо-Ивотском районе, но в давнем районе наиболее 
■ярою распространены ель дивен лввняковые с дубом (волосвстоосоко- 
выа, велеячуково-кисличвые* цитоввиковые), Зтя леса располохены 
топографически вике елово-дубовых липияковых с клевой леоов аа 
супесчаных я песчаяых гумусово-иллювиальных подзолистых почвах* 
Класс ассоциаций ельнинов-веленоиошнвков прелставлен также двумя 
группами ассоциаций (кисличники и черничники оксиломеаофяхные). 
Кярохо распространены ельники-черничники оксмяоиепофнтяыо.

Формация елово-сосновых лесов по фитоцеиотической структуре 
я» отличается от таковой Еыхошско-Ивотского раПока и представлена 
одноименными группами ассоциаций, ври отом наиболее широко рас
пространены сосняки-черничники о елью*

ФОРМАЦИЯ ЧЕРНОШЩСОВЫХ ЛЕСОВ
Имеет фитоценотвческую структуру, сходную во воеос трех райо

нах, и представлена тремя группами ассоциаций.
I ,  О л ь о ы п а п о р о т н и к о в ы е ,  распространены

по оторфованныи ложбинам с незначительным сточным уклонам. Почвы
о

торфянисто -  реве торфяна-глеевые. Основными компонентами ольхи 
черной в первом прусе являются береза пушистая (5-20$), дуб я ель



(до 10f.). в подлеске встречается крушина, черв «уха, рябина, чер
ная смородина, ива козья, лещина. Травяной покров хорошо выражен 
(покрытие 60-80JS). Сов создает кочедыжник женский с участием щи
товнике игольчатого» Выделены ассоциации; кочедклниковая, кислич- 
но-яочедкхникозая.

2.  O u c h  к р а п и в н ы е .  Занимают участки вблизи 
ручьев и мелких речек с хорошим проточным условнее иен с торфяно-
и торфянисто-глеевыми почвами. В составе древостоя возрастает сте
пень участия широколиственных пород. Особенно характерно присутст
вие ясеня. Основной фон в травяном покрове создает крапива двудом
ная. Ассоциации: крапивная, я р олес ник ов о-кро п и нна я, лабезниково- 
крзплвная.

3, 0 л ь с ы л а б а з н и х о в ы е .  Распространены до 
плоским низинам или ровный сильно увлажненным участкам со слабой 
проточиостьи вод. Выделена одна ассоциация -  лабааииковая.

g u j i f l U H H

1. Лесистость юго-западной части Ерявско-Ьиадринского полесья 
в настоящее время составляет 64$. Основными лесообрэзуощими поро
дами являются: ель, сосйа, дуб, ольхе чернея, клеи остролистный и 
липа* !!з мелколиственных широко распространены береза и осина»
Ильм горный, ясень обыкновенный и вяз гладкий встречаются в виде 
примеси. Установление фктоценотипа указанных видов на исследован
ной территории позволяет создать более права ль нов представление о 
формировании бидоаинантных и полидоминантных формаций.

2 . Ведущий фактором распределения лесной растительности на 
исследованной территории, в связи с незначительной толщей фгвгаио- 
гляциальвых оглашений, яеляются коренные почвооз'рзгуащке породы.



которце определяют $орин рельефе к микроклиматические особенности* 
Большая пестрота лесной растительности обусловлена многократный 
чередованием литологичесяи разнообразных коренных пород, копт остью 
к механическим составом четвертичных отложений, а такие антропоген
ными режимами*

8. На исследованной территории выделено три геоботаничесхвх 
района, Верещевеко-Дятьковсквй район по гдевическим условиям бла
гоприятен для разведения сосны и ели, при атом сосновые насаждения 
наиболее высокопродуктивны на йодных опоках и трепелах* В елово- 
сосновых левах идет смена сосны елью. Основной задачей лесного хо
зяйства района является восстановление оосяяхов и ельников сложных.

Главной задачей лесного хозяйства в Бытовско-Явотском и бои- 
шзЕСКо-Старьоком районах является создание насаждений иироколиет- 
венно-елового типа. Природные условия районов позволяют в начато ль
ве распирать плодадь елово-широколиственных лесов за очет обеспе
чения ухода ва саносовом. Березняки ■ осинники, возникшие на квота 

' елово-широколиственных лесов, целесообразно реконструировать в 
коренные типы. Восстановление ях должно идти по пути содействие 
естественному возобновлению в частично путем лесокультур. Часть 
березняков отличается хорошим ростом ж производительностью. Рекон
струкцию таких насаждений производить не следует. Малоценные, за
раженные ложный трутовиком осинники оледует реконструировать в ко
ренные типы. Восстановление сосняков должно идти ва счет лесо
культурных мероприятий.

4 . Диализ структуры лесной растительности показывает, что в
одних олучеях только коренные породи, в других -  коренные породы

о
в сочетании о четвертичными отложениями, или ке только четвертич
ные отложения, определяют экологические режимы ва конкретных участ-



к ах и feu салим ассоциирование растении. Чел больше различия гор
них пород и четвертичные отлохеиий по химическому и механическому 
составу, тел контрастнее состав и структура растительности на них*

Б. В пределах геологически однородных территорий выделены 
следуюзде зколого-фитоценотические ряды:

а) эеленомошвые ельники о сосной и сосняки о елью (чернични
ки нсорофилизованпые, кисличники), ельники и сосняки с елью (ря
биновые и лещиновые), клево-ельникя и клоповники лещиновые солью, 
ельники липняковые с дубом в дубняки липняковые с елью на равни
нах, сформированных опоками;

б) ельники липняковые с дубом: щитовинковые, зеленчуково- 
кислачяые, волосистоосоковые ва плоских и слабоволнистых моронно- 
зандровых равнинах, подстилаемых нэзрцево-глауконитовшм пеонами; .

в) дубняки липняковые с елью: волосистоосоковые, зелеячуко- 
вые, сныгевые на волнистых коренво-ааидровых равнинах, подстилае
мых кварцево-глауконитовыми песками;

г) дубняки лещиновые о елью (слыхевые, зеленчуковые, волосис
тоосоковые) и кленовввкн лещивовыё с дубом и елью (снытевыз, яс- 
менниновые, пролесвиковые) ва моренво-аандровых равнинах, подсти
лаемых мелом;

д) дубняки липняковые с кленом и елью ( волосистоосоковае, 
снытево-волосистоосоковые) и илековники липняковые с дубом (сныте- 
во-волосвстоосоковые, спытевые) на волнистых равнинах, сформиро
ванных маломощными супесяш и песками, подстилаемыми опссчаненны- 
ш суглинками, перекрывающими карбонатную споку или мел;

а) ельники и сосняки с елью (брусничники, черничники оксило- 
уэзофитные, кисличники, долгомопшики) на плоски ц слабо волнас-



тых равнинах* сформированных песками и оупсоями.
В seeдои ряду сочетается грудпи ассоциаций, яринадлензцио к 

различиим формациям, по предетавляидке подчас стадай одного сук- 
цессионного процесса. Высотвая (по рельефу) дифференциация лесной 
растительности четко проявляется на денудационных равнинах и сла
бо выражена на иоренно-езнцровше.

6. В формировании десной растительности принимают участие 
пять флористических ценоэлекеитов: ноиорвлышй, вакцинаохальный 
(таежный), бетулярный, кзерцетальвыЯ и бородой. В современных ла
сах взаимодейству»! между собой два осковвих цеиоэлеиента: «амо
ральный и таежный. Роль других, особенно кворцетального, невелика.

Основное содержание диссертации отражено в статьях:

1. Лесе опоковых раввин юго-аэяадлой части Брписко-лиэдрии- 
окого полесья* Бюллетень ИОИП, выл.2, 1973 г .

2 . Леса иоренио-зандровых равнин юго-западной части Бряпско- 
Лпздрииского полесья (в пределах Брянской области). Биологичес
кие науки, № 12, 1973'г ,

Материалы диссертации доложены на итоговых научных конферен
циях профессорско-преподавательского состава Новоэыбконекого пед
института в 1972-1973 гг .
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