
214

ГЕОГРАФИЯ И ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ 2020 № 5 С. 214–220

УДК 911.2+528.946+574 DOI: 10.21782/GIPR0206-1619-2020-5(214-220)

Е.Л. МАКАРЕНКО

Институт географии им. В.Б. Сочавы СО РАН, 
664033, Иркутск, ул. Улан-Баторская, 1, Россия,  elmakarenko@bk.ru

КАРТОГРАФИРОВАНИЕ ПОТЕНЦИАЛЬНОЙ ПРОДУКТИВНОСТИ ЛЕСНЫХ ГЕОСИСТЕМ 

И ЕЕ ВЛИЯНИЯ НА ЛЕСОПОЛЬЗОВАНИЕ В БАЙКАЛЬСКОМ РЕГИОНЕ

Проведены оценка и картографирование потенциальной продуктивности лесных природно-территориальных 
комплексов (геосистем) региональной размерности, а также влияния ее и всего комплекса природных условий на раз-
витие лесопользования в Байкальском регионе. В результате исследования определена продуктивность лесов, которая 
идентифицирована с продуктивностью основных лесообразующих древесных пород — эдификаторов фитоценотической 
части лесных геосистем. При оценке продуктивности использованы следующие показатели: бонитет, средние запас и 
прирост древесины. Продуктивность лесных геосистем сопоставлена с экономическими зонами освоения лесов и вида-
ми лесопользования в них. Определена высокая степень влияния продуктивности лесов и всего комплекса природных 
условий на развитие видов лесопользования, основанных на использовании сырьевой и экологической функций. В грани-
цах зон освоения лесов выделены типы перспективного лесопользования.
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комплексы. 

E.L. MAKARENKO

V.B. Sochava Institute of Geography, Siberian Branch, Russian Academy of Sciences,
664033, Irkutsk, ul. Ulan-Batorskaya, 1, Russia, elmakarenko@bk.ru

MAPPING OF POTENTIAL PRODUCTIVITY OF FOREST GEOSYSTEMS 

AND ITS INFLUENCE ON FOREST MANAGEMENT IN THE BAIKAL REGION

An assessment and mapping are made of the potential productivity of forest natural-territorial complexes (geosystems) of 
regional dimension as well as of its influence and the influence of the entire set of natural conditions on the development of for-
est management in the Baikal region. The investigation determined the productivity of forest which was identified with the pro-
ductivity of the main forest-forming woody specie — edificators of the phytocenotic part of forest geosystems. The following indi-
cators were used in assessing the productivity: bonitet, the mean reserves and the mean growth of timber. The productivity of 
forest geosystems was compared with the economic zones of forest development, and with the types of forest management in them. 
A high degree of influence of the productivity of forests and of the entire set of natural conditions on the development of the types 
of forest management was determined, based on using the raw-material and ecological functions. Types of promising forest man-
agement were identified within the boundaries of the ones of forest development.

Keywords: forest vegetation communities, bonitet, reserves, stand growth, natural-territorial complexes.

ВВЕДЕНИЕ

Байкальский регион, значительная часть которого входит в водосборный бассейн оз. Байкал, 
объединяет три субъекта Российской Федерации — Иркутскую область, Республику Бурятия и За-
байкальский край. Лесами покрыта большая часть территории региона, что составляет 14,5 % от 
российских показателей, а запас древесины — 16,6 % [1]. Площадь Байкальского региона — более 
1558 тыс. км2, а в широтном и меридиональном направлениях он простирается, соответственно, на 
1750 и 1670 км. 

Выраженная зональная смена растительного покрова, обусловленная, прежде всего, гидротерми-
ческими показателями климата [2], осложняется вертикальной поясностью, свойственной высоко-, 
средне- и низкогорным системам Байкальской горной страны. Их абсолютные высоты изменяются 
от 700 до >3000 м, а относительные над уровнем Байкала — от 200 до 2550 м. В развитии смен рас-
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тительных ценозов, формировании их азональных типов также проявляется воздействие почвенных, 
литолого-геоморфологических, гидрологических факторов. 

Климат и иные природные факторы влияют не только на фитоценотический состав раститель-
ности, но и на ее продуктивность, которую рассматривают с разных позиций (биологическая, хозяй-
ственная, семенная, экологическая, потенциальная и др.), на различных пространственно-террито-
риальных уровнях и с помощью различных методов [3–6]. 

В современных условиях антропогенного изменения климата при нарушении углеродного балан-
са биосферная функция лесов выходит на первый план, и в настоящее время наблюдается очередной 
всплеск интереса к оценке их биопродуктивности [4]. Фитомасса лесов как основная характеристика 
продуктивности может быть использована в целях экологического мониторинга, для устойчивого 
ведения лесного хозяйства, оценки углерододепонирующей емкости лесов, развития видов деятель-
ности, основанных на использовании функций лесов. 

Цель работы — оценка и картографирование потенциальной продуктивности фитоценотической 
части лесных природно-территориальных комплексов (геосистем) региональной размерности, влияния 
ее и всего комплекса природных условий на развитие лесопользования в Байкальском регионе.

Для достижения цели были решены следующие задачи: изучено размещение лесорастительного 
покрова и определены взаимосвязи его развития с природными факторами; выделены природно-тер-
риториальные комплексы, различающиеся условиями, влияющими на формирование продуктивности 
лесов; определены важнейшие таксационные показатели древостоев (бонитет, средние запас и при-
рост) и рассчитаны их значения для дальнейшего определения потенциальной продуктивности лесных 
геосистем; изучена территориальная дифференциация основных видов лесопользования и определены 
взаимосвязи развития некоторых из них с потенциальной продуктивностью лесов и всем комплексом 
природных условий; определены типы перспективного лесопользования в границах экономических 
зон освоения лесов; разработана легенда и c помощью программных средств MapInfo составлена 
оценочная карта, отражающая результаты работы.

ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Объекты оценки — основные лесообразующие породы, представляющие собой эдификаторы 
фитоценозов и во многом определяющие развитие иных биокомпонентов, а также виды деятельности, 
осуществляемые в лесах на землях разных категорий.

Под потенциальной продуктивностью лесов мы, основываясь на определении А.И. Уткина 
[7, с. 23], понимаем «возможные размеры продуцирования органического вещества в зависимости от 
гидротермических условий климата отдельных регионов», а также иных природных условий. 

Использованы методы сравнительного картографического анализа и картографического модели-
рования, индикационных связей, аналогий, лесоводственно-таксационный.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Растительность Байкальского региона входит в несколько зон: гольцовую (высокогорную), таеж-
ную (подгольцовую, горно-таежную, подгорно-котловинную, леса равнин и плато), подтаежную, 
лесостепную и степную [8]. В подгольцовой части таежной зоны в основном распространены сосна 
сибирская (Pinus sibirica), пихта сибирская (Abies sibirica) и ель обыкновенная (Picea obovata) и лист-
венничные (Larix sibirica) кустарниково-мохово-лишайниковые редколесья, по склонам и долинам 
рек — сплошные заросли кедрового стланика (Pinus pumila), березы шерстистой (Betula lanata) и кус-
тарниковых березок (Betula divaricata, B. nana). В горно-таежной зоне основные эдификаторы — темно-
хвойные с лиственницей сибирской и даурской (Larix dahurica) кустарничково-травяно-зеленомошные 
леса. В подгорно-котловинных частях распространены светлохвойные (лиственница сибирская, сосна 
сибирская) травяные, местами остепненные леса. В составе древостоев горно-долинных лесов замет-
ную роль играет тополь (Populus suaveolens). В равнинной части таежной зоны главные эдификаторы — 
сосново-лиственничные (лиственница сибирская, сосна обыкновенная (Pinus silvestris)) древостои с 
примесью темнохвойных (сосна сибирская, пихта сибирская, ель обыкновенная) кустарничково-мел-
котравно-зеленомошные, кустарничково-травяные леса. В подтаежных лесах доминируют сосновые 
и сосново-лиственничные (лиственница сибирская, сосна быкновенная) с подлеском из рододендро-
на даурского (Rhododendron dauricum) и душекии кустарниковой (Duschekia fruticosa) кустарничково-
травяные и злаково-разнотравные леса. В лесостепных комплексах ведущую роль играют сосновые и 
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лиственничные травяные и остепненные со значительным участием березы повислой (Betula pendula) 
и плосколистной (B. platyphilla), осины обыкновенной (Populus tremula) и степных кустарниковых 
формаций (вяз приземистый (Ulmus pumila), кизильник черноплодный (Cotoneaster melanocarpus), спи-
рея средняя (Spirea media) и др.) леса. Практически во всех зонах распространены азональные сообще-
ства, представленные лугово-болотными комплексами. 

Продуктивность лесорастительных сообществ оценена для 12 из 14 природно-территориальных 
комплексов региональной размерности. Основной принцип выделения — единство природных фак-
торов (гидротермических, почвенно-геоморфологических), создающих определенные условия для 
произрастания и, соответственно, для формирования потенциальной продуктивности растительного 
покрова в рамках их зональных типов. Особенности гидротермического режима обусловливают экс-
тремальный, ограниченный, редуцированный и оптимальный характер развития геосистем с соот-
ветствующими значениями сумм активных температур и увлажнения [9–12] (см. рисунок, табл. 1). 

Продуктивность лесорастительной части лесных геосистем ассоциирована с продуктивностью 
лесообразующих пород. Ее основные оценочные показатели — это бонитет (классы от I до V), зна-
чения запаса (м3/га) и прироста (м3/га в год) древостоев. Также нами учтена сомкнутость древесного 
полога [13], характеризующая редко- и многолесные территории. Первые три таксационных показа-

Потенциальная продуктивность и использование лесных геосистем Байкальского региона. 

1–14 — природно-территориальные комплексы региональной размерности (характеристики каждого комплекса 
см. в табл. 1); 15 — граница и порядковый номер зоны освоения лесов (см. в табл. 2). 
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теля рассчитаны для лесорастительных районов [14], которые представлены в Лесных планах регионов 
[15–17]. Наиболее устойчив во времени показатель бонитета, опосредованно характеризующий при-
родные условия произрастания через соотношения значений высоты и возраста. Значения запаса и 
прироста древостоев также зависят от антропогенных факторов, поэтому более изменчивы на малых 
пространственно-временных отрезках. Однако вычисленные для большой лесопокрытой площади (от 
нескольких десятков до сотен тысяч и более гектаров), они приобретают географическую достовер-
ность, подтверждаемую законом больших чисел. 

Леса Байкальского региона — основа для развития многих видов деятельности. Их основной объ-
ем приходится на земли лесного фонда (табл. 2). Согласно Лесным планам [15–17], на территории 
региона имеется 21 экономическая зона освоения лесов. В их границах на землях лесного фонда 
осуществляются следующие виды деятельности (см. табл. 2): заготовка древесины (I); заготовка и сбор 
недревесных лесных ресурсов (II); заготовка пищевых лесных ресурсов и лекарственных растений 
(III); охотничье хозяйство (IV); сельское хозяйство (в северных районах — оленеводство [18], в юж-
ных — ограниченный выпас по лесу крупного рогатого скота, сенокошение и пчеловодство) (V); на-
учно-исследовательская и образовательная (VI); рекреационная (VII); геологическое изучение недр, 
разработка месторождений полезных ископаемых (VIII); строительство и эксплуатация водохранилищ 
и иных искусственных водных объектов и др. (IX); строительство, реконструкция, эксплуатация ли-
нейных объектов (X); переработка древесины и иных лесных ресурсов (XI). Каждый из них, прежде 
всего в зависимости от задач социально-экономического развития территорий в пределах зон освое-
ния лесов, имеет степень приоритетного развития (от 1 до 8).

Деятельность в лесах на землях иных категорий не дифференцирована по видам и имеет их огра-
ниченный перечень, что связано с узкоцелевым назначением земель. Для этих категорий земель (см. 
табл. 2) указаны комплексы наиболее важных видов деятельности: на землях особоохраняемых при-
родных территорий — виды деятельности в сфере охраны природы, рекреационная, научно-исследо-
вательская (XII); на землях населенных пунктов — рекреационная, заготовка пищевых лесных ресур-
сов и лекарственных растений (XIII); на землях обороны и безопасности — деятельность, приводящая 
к необходимости вырубки древостоев, прокладке линейных объектов и т. д. (XIV); в лесах на землях 
прочих категорий — деятельность в зависимости от их целевого назначения (XV). Всем комплексам 
видов деятельности присвоено наивысшее приоритетное значение. 

Учет продуктивности лесов позволил нам провести корректировку значений приоритетности, а 
анализ наиболее приоритетных видов деятельности в лесах на землях лесного фонда и иных катего-
рий — определить для каждой зоны тип перспективного лесопользования (ТПЛП). Он характеризу-
ется совокупностью видов деятельности, имеющих наибольшее з начение для развития в сложивших-
ся природных и социально-экономических условиях. К основным природно-ориентированным ТПЛП 
отнесены те, в которых развитие деятельности определено сырьевыми, социально-экологическими 
функциями лесов, наличием биокомпонентов, связанных с лесными фитоценозами. К основным 
экономико-ориентированным — те, где их развитие зависит, прежде всего, от социально-экономичес-
ких факторов, воздействующих на освоение имеющихся природных ресурсов (например, полезных 
ископаемых), на которые не влияет лесорастительная часть геосистем. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Картографирование различных по продуктивности лесных геосистем и экономических зон осво-
ения лесов отражает довольно тесное сопряжение их границ, что говорит о высоком влиянии про-
дуктивности лесов и всего комплекса природных условий на развитие тех или иных видов лесополь-
зования. 

Геосистемы с наибольшей продуктивностью лесов находятся преимущественно в центральной и 
южной частях Иркутской области и Республики Бурятия и представлены в большинстве своем горно-
таежными и подтаежными лесорастительными сообществами. Основные виды лесопользования 
здесь — это лесо- и промыслово-заготовительный, охотничье-промысловый. В зонах, тяготеющих к 
побережью оз. Байкал, развиты рекреационная и природоохранная деятельность. 

На севере и на северо-востоке Иркутской области, а также в северо-восточной части Забайкаль-
ского края и Республики Бурятия расположены геосистемы с лесами преимущественно средней и 
низкой продуктивности. Лесные насаждения этой части региона перспективны в основном для раз-
вития охотничьей, промыслово-заготовительной и природоохранной деятельности. 
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Лесные геосистемы в южной части Байкальского региона, представленные  подтаежными, лесо-
степными сообществами, а также таежные леса, находящиеся в окружении степей (юг Республики 
Бурятия и Забайкальского края) перспективны для ограниченного использования в сельском хозяйстве. 
Важное значение для коренных народов, проживающих на северных территориях, имеет развитие 
оленеводства. 

Исследование выполнено за счет средств государственного задания (№ госрегистрации темы АААА–
А17–117041910167–0) и при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта (№ 17-29-05043/19).
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