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Высокая ценность и низкая представленность липняков в лесах России указывают на актуальность темы иссле-
дований, на необходимость сохранения липняков и по возможности расширенного воспроизводства их, а также 
повышения эффективности использования их ресурсного потенциала. Приведены результаты исследований, 
отражающие современную структуру, производительность и закономерности развития липняков Республики 
Марий Эл. Показано, что по составу они являются в основном смешанными, состоящими из 3-4 пород деревьев, 
из которых в них чаще всего встречаются береза и осина. Доля липы сердцевидной (Tilia cordata Mill.) неук-
лонно увеличивается с возрастом древостоев и эта порода постепенно становится доминирующей, полностью 
определяя их функционирование и дальнейшее развитие. Сделан вывод о том, что липняки Республики Марий 
Эл не в полной мере реализуют свою потенциальную производительность, а для повышения их ресурсного по-
тенциала необходимо увеличить площади рубок ухода за лесом и поднять их качество.  
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Липа сердцевидная, или мелколистная (Tilia cordata Mill.) – листопадное очень теневыносливое, 
засухо- и морозоустойчивое древесное растение, произрастающее на плодородных почвах, достигаю-
щее высоты 38 м и доживающее до 600 лет [1-6]. Она является одной из наиболее хозяйственно ценных 
древесных пород [7-13], образуя как чистые, так и смешанные древостои, успешно выполняющие важ-
ные ресурсные, средообразующие и средоохранные функции. Её ареал простирается от Южной Брита-
нии и Центральной Фенноскандии до европейской части России, Южного Урала, Западной Сибири, 
Кавказа, Крыма, Болгарии, Италии и Испании. В Норвегии липа сердцевидная распространяется до 
66° с.ш., в Финляндии, Швеции, Карелии и Архангельской области – до 63–64° с.ш., в Республике Коми 
и Ханты-Мансийском автономном округе – до 61–62° с.ш. Доля площади липняков в лесном фонде 
России, несмотря на большой ареал этой породы, составляет всего 0,45 % [14]. Наиболее распростране-
ны липняки в Приволжском федеральном округе, где на их долю приходится 7 % площади лесного 
фонда. 

Липа – лучший нектаронос в отечественной флоре, давая самый ценный и душистый мёд. Нек-
таропродуктивность липняков достигает 800–1000 кг/га [15]. Цветки содержат аскорбиновую кисло-
ту, каротин, сахара, специфические эфирные масла, гликозиды, сапонины и дубильные вещества, а 
также многие минеральные элементы: К, Mn, Mg, Ca, Zn, Cr, Fe, Al, Co, Ni, Mo, J, Se. Препараты из 
них активируют диурез, повышают секрецию желудочного сока, усиливают желчеобразование, об-
легчают транспорт желчи в двенадцатиперстную кишку, проявляют потогонное, жаропонижающее, 
отхаркивающее, бактерицидное, иммуностимулирующее, антивоспалительное и седативное действие, 
уменьшают вязкость крови и способны понижать уровень глюкозы в ней у больных сахарным диабе-
том. В народной медицине настой цветов липы используется также при воспалении органов дыхания 
и желудочно-кишечных коликах, для лечения пиелонефрита, мигрени, эпилепсии, цистита, атеро-
склероза, туберкулеза и мочекаменной болезни, а отвар из камбия и коры – при ожогах, геморрое, 
мастите и подагре. Липовый чай, то есть настой сухих цветков, применяется наружно для укрепления 
волос, а измельчённые почки, листья и цветки – как средство для компрессов при фурункулезе, для 
смягчения кожи и уменьшения потливости. Богатые крахмалом, сахарами и витаминами молодые ли-
стья и распустившиеся почки, богатые каротином и витамином С, употребляют в пищу, готовят из 
них салаты или маринуют. Цветки и прицветники используют при производстве коньяков и ликеров, 
а также в парфюмерной промышленности. Плоды растения содержат до 58 % жирного масла, близко-
го по качеству к прованскому, а по вкусу – к миндальному или персиковому. Древесина липы белая и 
мягкая. Она используется для изготовления карандашей, чертежных досок, фанеры, мебели, облицо-
вочной доски, ульев, кадок, точеных и резных сувениров, а также для производства древесного угля, 
порошок или таблетки из которого назначают при отрыжке, метеоризме, отравлениях и диареях. От-
ходы древесины идут для производства кормовых дрожжей и различных добавок в рацион питания 
сельскохозяйственных животных, поскольку они содержат много углеводов и клетчатки.  
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Высокая ценность и низкая представленность липняков в лесах России указывают на актуаль-
ность темы исследований, на необходимость их сохранения и по возможности расширенного воспро-
изводства липняков, а также повышения эффективности использования их ресурсного потенциала. 
Научные основы ведения хозяйства в липняках, отраженные в работах многих исследователей  
[8-10; 16-18], не дают, однако, ответа на ряд вопросов и требуют дальнейшего совершенствования, 
что невозможно сделать без детального изучения этих сложных динамических экосистем.  

Цель работы – оценка ресурсного потенциала липняков Республики Марий Эл, выявление за-
кономерностей их пространственного распространения и развития.  

 
Объект и методы исследования 
 

Материалом для анализа служила электронная повыдельная база данных (более 400 тыс. выде-
лов), содержащая детальную таксационную характеристику древостоев, произрастающих в лесном 
фонде Республики Марий Эл, территория которого входит в состав Ветлужско-Унжинской провин-
ции лесной зоны Русской равнины подзоны хвойно-широколиственных лесов [19]. Климат умеренно 
континентальный, средняя годовая температура воздуха равна +3,3°С; зимой она иногда опускается 
до –46 °С, а летом поднимается до +38 °С. Сумма температур выше +10°С составляет 1900–2200°, а 
средняя продолжительность периода с температурой воздуха выше 0 °С – 208 дней [20]. За год в 
среднем выпадает 475…550 мм осадков, из которых 335…385 мм приходится на апрель–октябрь. 
Гидротермический коэффициент изменяется по годам от 0,3 до 2,7, составляя в среднем 1,1. 

При решении задачи использовали хорошо отработанную нами информационную технологию, 
основанную на системном анализе данных массовой таксации насаждений [21-28]. Обработку материа-
ла проводили стандартными методами, используя прикладные программы математической статистики. 

 
Результаты и их обсуждение  
 

Анализ исходного материала показал, что липняки, то есть древостои с преобладанием липы 
мелколистной, произрастают в Республике Марий Эл на площади 64,3 тыс. га (6,0 % всего лесного 
фонда). Площадь же древостоев с участием этой породы в 3,7 раза больше (238531 га). Довольно час-
то встречаются также древостои, в которых липа присутствует в качестве подлеска (157540 га). Рас-
пространение липняков по территории республики очень неравномерное и их доля сильно варьирует 
в разрезе лесничеств (рис. 1, табл. 1). Характер распределения лесничеств по площади и доле насаж-
дений с преобладанием, участием и подлеском липы в их составе (Y) отображает уравнение 
Y = K⋅exp[a⋅10-2⋅(R – 1) b ], в котором К – значение показателя в лесничестве, занимающем первое ме-
сто в соответствующем ранговом ряду; R – ранг лесничества в порядке снижения значений оценивае-
мых параметров (R = 1, 2 … N ). Наиболее велика доля липняков в Дубравном лесничестве (44,0 %), 
расположенном в Марийском Присурье. В Унжинском и Мари-Турекском лесничествах доля их 
площади составляет 31 %, в трех лесничествах – 23–24 %, в 13 она изменяется от 10 до 18 %, в 17 – от 
4 до 10 %. В семи лесничествах из 81 липняки практически отсутствуют. По доле древостоев с при-
сутствием липы лидирует также Дубравное лесничество, за которым следуют Еласовское, Мари-
Турекское и Унжинское. Довольно велика доля таких древостоев (50–60 %) в Ямбаторском, Киле-
марском, Тайганурском и Нуктушском лесничествах. Липа не встречается только в древостоях Илет-
ского лесного участка Звениговского лесничества. По доле древостоев с подлеском липы лидирует 
Оршанское лесничество, которому лишь немногим уступает Мари-Турекское. Довольно широко рас-
пространены древостои с подлеском из липы в Люльпанском, Унжинском и Тайганурском лесниче-
ствах. Липовый подлесок не встречается в древостоях 14 лесничеств. Корреляционная связь между 
долей древостоев с преобладанием липы и ее участием, рассматриваемая в разрезе лесничеств, тесная 
(r = 0,84), а между долей древостоев с подлеском липы и ее преобладанием слабая (r = 0,38). Все 
липняки республики и древостои с участием липы распределены по ее территории не в случайном 
порядке, а организованы в четыре кластера, в которых сосредоточено 76 % их площади. Первый из 
них расположен в Правобережье Волги, второй – в Килемарском районе в верховьях Рутки и Боль-
шого Кундыша, третий – в Звениговском районе в низовьях Илети, четвертый, который является са-
мым крупным, – в восточной части республики (рис. 2). В каждом из этих кластеров целесообразно 
вести хозяйство, специализированное на выращивании липы и переработке получаемого из нее сы-
рья, и всемерно развивать пчеловодство.  
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Рис. 1. Ранговое распределение лесничеств Республики Марий Эл по доле в них площади липняков 

 
Таблица 1 

Закономерности распределения древостоев с участием липы в разрезе лесничеств Марий Эл 
 

Оцениваемый параметр 
Значения коэффициентов уравнений 

Mx К а  b R2 
Площадь древостоев с преобладанием липы в их составе, га 693,2 4458,5 22,14 0,662 0,987 
Доля древостоев с преобладанием липы в их составе, % 5,7 44,0 27,20 0,631 0,986 
Площадь древостоев с присутствием липы в их составе, га 3353,1 15061,3 24,99 0,539 0,965 
Доля древостоев с присутствием липы в их составе, % 21,5 89,1 13,87 0,655 0,959 
Площадь древостоев с подлеском липы в их составе, га 1947,4 10186,2   7,78 0,941 0,991 
Доля древостоев с подлеском липы в их составе, % 13,9 66,7 10,73 0,814 0,969 
Примечание. Mx  – среднее арифметическое значение показателя; К, а, b – коэффициенты регрессии 
уравнений рангового распределения оцениваемых параметров, R2 – коэффициент детерминации 
уравнения. 

 

 
 

Рис. 2. Пространственное распределение липняков в лесном фонде Республики Марий Эл 
 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

5 10 15 20 25 30 35 40 45 50

Д
ол
я 

 п
ло
щ
ад
и,

 %

Ранг  лесничества  в  порядке  убывания 



 Ресурсный потенциал и закономерности развития липняков… 15
БИОЛОГИЯ. НАУКИ О ЗЕМЛЕ  2016. Т. 26, вып. 4 
 

Характер распределения древостоев с участием липы и ее подлеска определяют в первую оче-
редь эдафические факторы. Установлено, что эта порода занимает весьма узкую экологическую ни-
шу, встречаясь в составе древостоев в основном в свежих сураменях и дубравах, где доля липняков 
составляет 14,1 и 27,0 % соответственно (табл. 2). В пределах каждого типа лесорастительных усло-
вий (ТЛУ) доля насаждений с участием липы не является стабильной, а изменяется в разрезе лесни-
честв в очень больших пределах. Так, в ТЛУ С2 доля липняков изменяется от 0 до 72,1 %, а древосто-
ев с ее участием – от 0 до 95,7 %, что связано с особенностями развития хозяйства в лесничествах, 
расположенных в разных районах республики, отличающихся друг от друга не только по плотности 
населения, но и по особенностям его быта. Наибольшая площадь липняков, древостоев с участием 
липы и ее подлеском сосредоточена в преобладающих в республике свежих сураменях. Липа в виде 
примеси в древостое или подлеска наиболее часто встречается в дубняках и осинниках, а реже всего – 
в сосняках и черноольшанниках (табл. 3), что связано как с особенностями распространения этих 
лесных формаций по ТЛУ, так и с характером ведения в них хозяйства. 

 
Таблица 2 

Распространение древостоев с участием липы сердцевидной в различных ТЛУ Марий Эл 
 

Трофотоп Средняя доля площади древостоев по гигротопам, %* 
1 2 3 4 5 

С преобладанием липы, 64314 га 
А 0,00 (0,00) 0,02 (0,01) 0,02 (0,01) 0,00 (0,00) 0,00 (0,00) 
В – 0,95 (0,47) 0,33 (0,24) 0,00 (0,00) 0,00 (0,00) 
С – 88,5 (14,1) 4,50 (7,1) 0,08 (0,18) 0,00 (0,00) 
D – 5,58 (27,0) – – – 

С участием липы, 238531 га 
А 0,00 (0,00) 0,94 (1,39) 2,23 (5,43) 0,12 (0,77) 0,00 (0,00) 
В – 7,47 (18,0) 6,02 (21,3) 0,47 (3,80) 0,01 (0,22) 
С – 71,6 (55,3) 5,58 (42,4) 1,09 (11,3) 1,00 (9,46) 
D – 3,49 (81,8) – – – 

С подлеском липы, 157540 га 
А 0,00 (0,00) 0,46 (0,39) 2,22 (3,13) 0,00 (0,02) 0,00 (0,00) 
В – 11,2 (15,6) 4,47 (9,15) 0,25 (1,17) 0,00 (0,01) 
С – 74,8 (33,6) 3,84 (17,0) 0,75 (4,53) 0,40 (2,22) 
D – 1,80 (24,5) – – – 

 

Примечание. Перед скобками – доля древостоев от общей их площади в лесном фонде республики, в 
скобках – от площади каждого ТЛУ. 

 
Таблица 3 

Закономерности распределения древостоев с участием липы в разрезе формаций и лесничеств  
 

Формации Площадь, 
га 

Доля площади древостоев в каждой формации, % 
с присутствием липы с подлеском липы 

средняя min max средняя min max 
Сосняки 453091,3 3,4 0,0 41,9 2,1 0,0 47,1 
Ельники  118748,8 32,4 0,0 83,8 13,5 0,0 65,2 
Березняки 389786,4 30,4 0,3 87,3 21,2 0,0 79,6 
Осинники 59939,1 56,3 0,0 86,8 36,6 0,0 86,5 
Ольшанники 28828,3 9,7 0,0 64,8 2,4 0,0 20,5 
Дубняки 9408,8 80,9 0,0 100,0 29,7 0,0 100,0 

 
Липняки во всех ТЛУ являются в основном смешанными, состоящими чаще всего из 3-4 пород 

деревьев (рис. 3, табл. 4). Доля участия в них липы изменяется от 3 до 10 единиц, составляя в среднем 
48-60 %. Плотность популяции липы наиболее велика в свежих суборях, сураменях и дубравах. Из 
сопутствующих пород в них чаще всего встречается береза, доля которой особенно велика в ТЛУ В3 . 
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Меньше всего ее присутствие в свежих дубравах и пойменных экотопах. В остальных ТЛУ среднее 
долевое участие березы в древостоях варьирует в пределах от 15,9 до 18,2 %. В сырых сураменях ве-
лика доля участия в липняках ольхи черной и осины, а в ТЛУ D2 – дуба. Довольно часто в липняках 
встречается примесь ели и сосны.  

 

     
Рис. 3. Изменение числа пород деревьев и доли участия липы в древостоях с ее преобладанием 

 
Таблица 4 

Породный состав модальных липняков в различных ТЛУ Республики Марий Эл 
 

ТЛУ 
Среднее 
число 
пород 

Средняя доля участия разных пород в составе древостоя, % 

липы березы Ос, Ол, Ив Д, Яс, Вз, Кл хвойных 
В2 3,14 60,2 18,2 7,5 3,8 10,3 
В3 3,21 47,9 30,0 6,4 4,3 11,4 
С2 3,19 60,1 16,8 11,0 2,3 9,8 
С3 3,85 51,8 14,7 12,8 7,1 13,6 
С4 3,81 47,9 15,9 24,7 1,9 9,6 
D2 3,34 60,6 11,1 8,0 20,2 0,1 
 
Класс бонитета и полнота липняков, отражающие их потенциальную и реализованную произво-

дительность, изменяются в очень широких пределах (рис. 4), что связано как с хозяйственной дея-
тельностью, так и природными факторами. Наиболее высокий класс бонитета имеют древостои в 
свежих дубравах, а самый низкий – в сырых сураменях (табл. 5). Средняя полнота древостоев наибо-
лее велика в свежих сураменях, а самая низкая  – в сырых сураменях. В остальных ТЛУ она изменя-
ется от 0,59 до 0,63. Наиболее высокий средний годичный прирост стволовой древесины имеют лип-
няки во влажных суборях (4,06 м3 /га), что связано в определенной мере с их возрастом, который го-
раздо ниже, чем в других ТЛУ. Самый низкий средний годичный прирост запаса имеют липняки в 
свежих дубравах, средний возраст которых составляет 85 лет.  

 

     
Рис. 4. Характер распределения липняков Республики Марий Эл по их производительности 
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Анализ исходных данных показал, что возраст липняков республики изменяется в очень больших 
пределах, достигая в ряде случаев 190 лет. В возрастном спектре древостоев, который практически 
одинаков в разных ТЛУ, четко выделяется пик, приходящийся на возрастной интервал 80–100 лет 
(рис. 5), что соответствует 1905–1925 календарным годам. Он связан, на наш взгляд, с массовой выруб-
кой в это время еловых древостоев и последующим естественным возобновлением на их месте липня-
ков. В ТЛУ D2 небольшая по мощности волна возникновения липняков отмечалась в 1815–1845 гг., что 
соответствует современному их возрасту 160–190 лет. Очень мало древостоев в возрасте 10, 40,  
130–150 лет, что указывает на слабые изменения структуры лесов в это время. Липа сердцевидная по-
степенно захватывает жизненное пространство (рис. 6), становясь со временем в сураменях и дубравах 
Марий Эл одним из основных эдификаторов лесных биогеоценозов [25; 27-30], полностью опреде-
ляющих их функционирование и развитие.  

 
Таблица 5 

Средний возраст и производительность липняков в различных ТЛУ Республики Марий Эл  
 

ТЛУ 
Средние значения показателей продуктивности древостоев 

Возраст, 
лет 

Класс 
бонитета Полнота Запас, 

м3 /га 
Годичный  

прирост, м3 /га 
В2 55 2,23 0,63 167,8 3,05 
В3 34 2,07 0,62 137,9 4,06 
С2 59 2,16 0,64 195,4 3,31 
С3 73 2,30 0,59 226,7 3,11 
С4 69 2,53 0,57 187,8 2,72 
D2 85 2,01 0,61 207,3 2,44 
 

 
Рис. 5. Возрастной спектр липняков в различных ТЛУ Республики Марий Эл 

 

     
Рис. 6. Возрастные изменения доли площади липняков (А) и древостоев с участием липы (Б)  

в различных ТЛУ Республики Марий Эл 
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С увеличением возраста липняков, как показали расчеты, происходит неуклонное снижение 
класса бонитета и полноты древостоев (рис. 7). Возрастные тренды значений этих параметров ап-
проксимируют следующие уравнения регрессии: 

 

ОПС2 = 0,33⋅exp(–18,05⋅10-3⋅A) + 0,51; R2 = 0,767; p < 0,001; 
ОПС3 = 0,20⋅exp(–16,06⋅10-3⋅A) + 0,53; R2 = 0,614; p < 0,01; 
ОПD2 = 0,58⋅exp(–16,73⋅10-3⋅A) + 0,44; R2 = 0,938; p < 0,001; 
КБС2 = 1,30⋅[1 – exp(–43,0⋅10-6⋅A2,083)] + 1,90; R2 = 0,605; p < 0,01; 
КБС3 = 1,02⋅[1 – exp(–16,84⋅10-10⋅A4,462)] + 1,98; R2 = 0,755; p < 0,01; 
КБD2 = 1,40⋅[1 – exp(–78,7⋅10-8⋅A2,893)] + 1,60; R2 = 0,859; p < 0,001, 
 

в которых КБ – класс бонитета древостоев в соответствующих ТЛУ; ОП – их относительная полнота; 
А – возраст древостоев, лет. 

Класс бонитета древостоев, как свидетельствуют приведенные данные, наиболее высок в пре-
делах всего их возрастного интервала в условиях свежих дубрав. В свежих и влажных сураменях он 
гораздо ниже и до возраста 70 лет практически одинаков. В дальнейшем в ТЛУ С3 класс бонитета 
древостоев резко снижается. Средняя полнота липняков до возраста 80 лет наиболее высока в свежих 
дубравах, а самых низких значений достигает во влажных сураменях. В дальнейшем же положение 
древостоев в разных ТЛУ коренным образом меняется, что связано с особенностями ведения хозяй-
ственной деятельности и процесса естественного отпада деревьев в них.  

 

      
 

Рис. 7. Тренды возрастных изменений среднего класса бонитета и средней полноты  
модальных липняков в различных ТЛУ Республики Марий Эл 

 
Изменение средней высоты (Н, м) и среднего диаметра липовых древостоев (D, см) с их возрас-

том (А, лет) с очень высокой точностью (p < 0,001) описывают следующие уравнения регрессии: 
 

НС2 = 25,9⋅[1 – exp(–19,62⋅10-3⋅A1,069)]; R2 = 0,994; 
НС3 = 24,3⋅[1 – exp(–12,10⋅10-3⋅A1,238)]; R2 = 0,987; 
НD2 = 25,6⋅[1 – exp(–14,15⋅10-3⋅A1,230)]; R2 = 0,993; 
DС2 = 1,274⋅(A – 3)0,692 ; R2 = 0,986;  
DС3 = 1,115⋅(A – 4)0,741 ; R2 = 0,988; 
DD2 = 1,795⋅(A – 3)0,630 ; R2 = 0,988. 

 

Анализ представленных математических моделей показывает, что высота липовых древостоев, 
которая наиболее велика в свежих дубравах, вплотную приближается к своему биологическому пре-
делу, ограниченному в каждом ТЛУ условиями среды, уже в возрасте 70-80 лет и после чего практи-
чески уже не увеличивается. Максимальные различия значений между древостоями, произрастаю-
щими в разных ТЛУ, достигают 2,4 м в возрасте 50 лет, постепенно уменьшаясь далее до 1,4 м. Зна-
чения же среднего диаметра древостоев до 80 лет наиболее велики в свежих дубравах, а затем – во 
влажных сураменях. В возрасте 140 лет различия между ТЛУ достигают 4,1 см.  
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В пределах каждого ТЛУ липняки значительно уступают по средней высоте и среднему диа-
метру древостоя березнякам и осинникам. Различия высот древостоев в свежих дубравах наиболее 
велики в возрасте от 30 до 60 лет, достигая 3,9–4,1 м, а в свежих сураменях – в возрасте от 40 до 80 
лет, составляя 3-3,5 м (рис. 8). Средний диаметр липняков в условиях свежей сурамени до 30–35 лет 
немного выше, чем у березняков и осинников, однако в дальнейшем он становится гораздо меньше. В 
условиях же свежей дубравы липняки уступают им по величине среднего диаметра деревьев в преде-
лах всего возрастного диапазона.  

Таким образом, результаты исследования свидетельствуют о том, что береза и осина при со-
вместном их произрастании с липой очень долго оказывают на нее угнетающее воздействие, приводя 
к снижению темпов роста её деревьев и выпадению их из состава древостоев. Для предотвращения в 
древостоях смены пород и улучшения условий роста деревьев липы необходимо очень долго прово-
дить рубки ухода, которые следует начинать как можно раньше. 

 

      
 

      
 

Рис. 8. Динамика разницы средней высоты и среднего диаметра древостоев березы и осины  
по отношению к липнякам в различных ТЛУ Республики Марий Эл 

 
Одним из важнейших показателей эколого-ресурсного потенциала древостоев является запас 

стволовой древесины (М, м3 / га), который, как показали расчеты, увеличивается с возрастом (А, лет) 
лишь до определенного момента времени, а затем постепенно снижается, что связано с их изрежива-
нием под действием естественных и антропогенных факторов. Возрастные изменения этого таксаци-
онного параметра липняков в различных ТЛУ с высокой точностью (p < 0,001) описываются в сле-
дующих уравнениях: 

 

МС2 = 3,888⋅A1,116 ⋅exp(–88,80⋅10- 4⋅A); R2 = 0,958; 
МС3 = 1,303⋅A1,462 ⋅exp(–144,6⋅10- 4⋅A); R2 = 0,929; 
МD2 = 5,863⋅A1,053 ⋅exp(–110,6⋅10- 4⋅A); R2 = 0,951. 

-0,5

0,5

1,5

2,5

3,5

4,5

0 20 40 60 80 100 120

Ра
зн
иц
а 

 в
ы
со
т,

 м

Возраст  древостоев, лет

березняки, ТЛУ С2

осинники, ТЛУ С2

-0,5

0,5

1,5

2,5

3,5

4,5

0 20 40 60 80 100 120

Ра
зн
иц
а 

 в
ы
со
т,

 м

Возраст  древостоев, лет

березняки, ТЛУ D2

осинники, ТЛУ D2

-2,0

2,0

6,0

10,0

14,0

18,0

0 20 40 60 80 100 120

Ра
зн
иц
а 

 д
иа
ме
тр
ов

, с
м

Возраст  древостоев, лет

березняки, ТЛУ С2

осинники, ТЛУ С2

0,0

4,0

8,0

12,0

16,0

20,0

0 20 40 60 80 100 120

Ра
зн
иц
а 

 д
иа
ме
тр
ов

, с
м

Возраст  древостоев, лет

березняки, ТЛУ D2

осинники, ТЛУ D2



20 Ю.П. Демаков , И.П. Курненкова, В.Г. Краснов  
2016. Т. 26, вып. 4  БИОЛОГИЯ. НАУКИ О ЗЕМЛЕ 
 

По величине наличного запаса древесины до возраста 60 лет лидирующие позиции занимают 
липняки, произрастающие в условиях свежих дубрав, которые затем постепенно начинают уступать 
насаждениям в других ТЛУ (рис. 9). После 80 лет по запасу древесины лидируют липняки свежих 
сураменей. Кульминация величины древесного запаса наступает в ТЛУ D2 в 95 лет, в С3 – в 100 лет, в 
С2 – в 125 лет; его же величина в этот момент времени составляет в среднем 248, 258 и 280 м3 /га со-
ответственно. Текущий годичный прирост древесного запаса наиболее высок у липняков в молодом 
возрасте, что свидетельствует, по нашему мнению, об их порослевом происхождении. До 25-летнего 
возраста по его величине лидируют липняки в свежих дубравах, постепенно уступающие свои пози-
ции древостоям в других ТЛУ.  

 

      
 

Рис. 9. Динамика наличного запаса стволовой древесины и его текущего годичного прироста  
модальных липняков в  различных ТЛУ Республики Марий Эл 

 
Липняки, как было отмечено выше, являются в основном смешанными. Запас каждого элемента 

древостоя изменяется в них с возрастом по-разному. Так, максимальная его величина у липового 
элемента в модальных древостоях в ТЛУ D2 составляет 155 м3 /га в возрасте 110 лет, а в ТЛУ С 2 – 
168 м3 /га в возрасте 85 лет (рис. 10). Снижение запаса древесины липы после периода кульминации 
его величины происходит быстрее всего в ТЛУ С 2 . Запас мягколиственных пород деревьев наиболее 
высок в свежих сураменях, достигая 102 м3 /га в возрасте 80 лет. В свежих дубравах кульминация его 
величины наступает на 30 лет раньше, составляя всего 72 м3 /га. В ТЛУ С2 запас ценных хвойных по-
род (ели и сосны) достигает 47 м3 /га в возрасте 90 лет. В ТЛУ D2 в этом возрасте практически такой 
же величины (44 м3 /га) достигает запас деревьев дуба. 

 

      
 

Рис. 10. Динамика запаса различных пород деревьев в модальных липняках, произрастающих в ТЛУ 
С2 (А) и D2 (Б) Республики Марий Эл 
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Таким образом, результаты исследований свидетельствуют об имеющихся весьма больших ре-
зервах повышения ресурсного потенциала липняков Республики Марий Эл за счет увеличения их 
площади, а также регулирования состава и полноты древостоев с помощью определенных лесово-
дственных мероприятий. Для формирования хозяйственно-целевых нектароносных насаждений руб-
ки ухода в них необходимо начинать уже с 5–10-летнего возраста и проводить его в летний период 
регулярно через каждые 10 лет, удаляя деревья осины и березы, а также ослабленные и слаборазви-
тые деревья липы. Для дальнейшего выращивания необходимо оставлять деревья липы с раскидистой 
хорошо развитой кроной, которые обладают максимальной интенсивностью цветения [31; 32], а так-
же деревья клена остролистного, ивы козьей и рябины, повышающие продолжительность и величину 
медосбора в лесах [8-10]. Интенсивность выборки определяется полнотой древостоя, которая после 
проведения рубки должна составлять 0,5–0,6. После проведения проходных рубок высокой интен-
сивности происходит не только повышение нектаропродуктивности липняков, но и формирование 
под пологом материнского древостоя предварительного возобновления липы, обеспечивающего не-
истощимость целевого использования насаждений. В липняках, достигших возраста 80–90 лет, целе-
сообразно проводить в зимний период полосно-постепенные или сплошные узколесосечные (шири-
ной до 50 м) рубки, обеспечивающие получение древесины и целевое формирование молодого поко-
ления липы [18; 33; 34]. Для повышения эффективности использования ресурсного потенциала лип-
няков республики необходимо в местах их наибольшего сосредоточения создать специализированные 
укрупненные лесоводственно-пчеловодческие хозяйства, обеспечив им определенное льготное фи-
нансирование и необходимую на первых порах государственную поддержку.  

 
Выводы 
 

1. Доля площади древостоев с преобладанием липы сердцевидной в лесах Марий Эл в настоя-
щее время невелика, хотя потенциально существуют все необходимые условия для ее увеличения при 
целенаправленной деятельности лесопользователей и государственных органов лесоуправления. 
Липняки и древостои с участием липы сконцентрированы на территории республики в четырех круп-
ных кластерах, в которых целесообразно организовать специализированные лесоводственно-
пчеловодческие хозяйства. 

2. Липа сердцевидная занимает весьма узкую экологическую нишу, встречаясь в основном в 
свежих сураменях и дубравах. В виде примеси в древостое или подлеска она наиболее часто отмеча-
ется в дубняках и осинниках, а реже всего – в сосняках и черноольшанниках, что связано как с осо-
бенностями распространения этих лесных формаций, так и с характером ведения в них хозяйства. В 
пределах каждой лесной формации и типа лесорастительных условий доля насаждений с участием 
липы не является стабильной, а изменяется в разрезе лесничеств в очень больших пределах, что свя-
зано с различиями в них интенсивности хозяйственной деятельности, а также плотности населения и 
по особенностям его быта.  

3. Липняки во всех типах лесорастительных условий являются в основном смешанными, со-
стоящими чаще всего из 3–4 пород деревьев. Доля же участия в них липы изменяется от 3 до 10 еди-
ниц. Из сопутствующих пород в липняках чаще всего встречается береза, доля которой наиболее ма-
ла в свежих дубравах и пойменных экотопах. Довольно часто в липняках встречается примесь ели и 
сосны. В сырых сураменях велика доля участия в них ольхи черной и осины, а в дубравах – дуба.  

4. Класс бонитета и полнота липняков, отражающие их потенциальную и реализованную произ-
водительность, изменяются в очень широких пределах, что связано как с хозяйственной деятельно-
стью, так и природными факторами. Наиболее высокий класс бонитета имеют древостои в свежих 
дубравах, а самый низкий – в сырых сураменях. Средняя же полнота древостоев наиболее низка в 
сырых сураменях, а наиболее велика в свежих сураменях. С увеличением возраста древостоев проис-
ходит неуклонное снижение их класса бонитета и полноты, доля же участия липы возрастает. 

5. В пределах каждого типа лесорастительных условий деревья березы и осины очень долго 
оказывают на липу угнетающее воздействие, для предотвращения которого необходимо регулярно 
проводить рубки ухода и начинать их как можно раньше. 

6. По величине наличного запаса древесины до возраста 60 лет лидирующие позиции занимают 
липняки, произрастающие в условиях свежих дубрав, которые затем постепенно начинают уступать 
насаждениям в других типах лесорастительных условий. После 80 лет по запасу древесины лидируют 
липняки свежих сураменей. Кульминация величины древесного запаса наступает раньше всего (в 95 



22 Ю.П. Демаков , И.П. Курненкова, В.Г. Краснов  
2016. Т. 26, вып. 4  БИОЛОГИЯ. НАУКИ О ЗЕМЛЕ 
 
лет) в условиях свежих дубрав, составляя в среднем 280 м3 /га. Во влажных сураменях она отмечается 
в возрасте 100 лет, а в свежих сураменях – в 125 лет. Величина же древесного запаса в этот момент 
времени составляет в среднем 248 и 258 м3 /га соответственно.  

7. Текущий годичный прирост древесного запаса наиболее высок у липняков в молодом возрас-
те, что свидетельствует об их порослевом происхождении. До 25-летнего возраста по его величине 
лидируют липняки в свежих дубравах, постепенно уступающие свои позиции древостоям в других 
типах лесорастительных условий. 
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Yu.P. Demakov, I.P. Kurnenkova, V.G. Krasnov  
RESOURCE POTENTIAL AND LAWS OF DEVELOPMENT OF LINDEN FORESTS  
IN THE REPUBLIC OF MARI EL 

 
The results of studies that reflect the modern structure, performance, and development patterns of lime-tree forests of the 
Republic of Mari El. It is shown that by composition they are mostly mixed, consisting of 3-4 tree species, of which  the 
most common are birch and aspen. The proportion of heart-shaped linden (Tilia cordata Mill.) steadily increases with the 
age of forest stands, and this species is becoming dominant, fully defining their functioning and further development. It is 
concluded that the linden forests of the Republic of Mari El do not fully realize their potential productivity and that, to im-
prove their resource potential, it is necessary to increase the area of thinning the forest and to raise their quality. 
 
Keywords: tilia cordata; forest stands; structure; development. 
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