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Аннотация. Проблема забрасывания сельскохозяйственных земель является общеми-
ровой. В лесной зоне трансформация залежей связана с облесением и формированием 
так называемых вторичных/производных лесов. Постагрогенные леса отражают сель-
скохозяйственную историю залежных участков, на которых запечатлены «немые» реа-
лии времени и социального порядка их освоения. Тип предыдущего землепользования 
создает достаточно устойчивые факторы, которые в процессе естественного заращива-
ния слабо меняются под воздействием природных факторов и влияют на формирую-
щиеся леса. На ключевом участке Кенозерского национального парка (среднетаежный 
лесной район), расположенного в Плесецком районе Архангельской области, просле-
дили согласно межевым планам 1861 г. закономерности эволюции участков землеполь-
зования разных категорий при зарастании лесом. Оценили площади, породную и типо-
логическую структуру современных лесов согласно лесоустройству 2014 г., выявили 
связь трансформации агроэкосистем в лесные системы с историей использования этих 
земель после межевания. По состоянию на год составления межевых планов более 1/2 
территории ключевого участка было подвержено аграрному воздействию (пашни, пе-
релоги, сенокосы и т. п.). Спустя 160 лет сформировался лесной массив (97 % терри-
тории), в котором сохранилась часть сенокосов. В первую очередь лесами зарастали 
перелоги и сенокосы (99 и 85 % соответственно). Повыдельная характеристика такса-
ционных описаний лесных насаждений показала, что на заброшенных пашнях, пере-
логах и сенокосах чаще (89,7; 81,0; 78,5 % соответственно) возникали сосняки чернич-
ные и кисличные. Все сформированные насаждения, отнесенные при лесоустройстве 
к соснякам черничным и кисличным, имеют достаточно высокую продуктивность  
(I–II классы бонитета) и смешанный состав.  Леса более низкого бонитета (III и IV) 
учтены на перелогах при формировании черничного типа леса. В настоящее время пример-
но у 70 % указанных на межевом плане 1861 г. сосняков черничных и кисличных, сформи-
рованных на пашнях, в составе преобладает береза (более 3 ед.), примерно у 10 % – ольха 
серая; высока доля насаждений с превалированием осины. Пониженное плодородие 
почв на переложных участках обеспечило более устойчивое положение сосны в соста-
ве формирующихся древостоев (60 % насаждений с преобладанием сосны в составе).  
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Характер состава древесных пород в насаждениях, сформированных на сенокосах, со-
ответствует угодьям с высоким плодородием почв, что говорит об образовании сено-
косных угодий на заброшенных пашенных землях. Исследования продемонстрировали 
значительную дифференциацию ландшафтов производных лесов, иногда скрытую за 
счет повсеместного разрастания основных лесообразующих пород и формирования 
лесных массивов по зональному типу. Внутриландшафтная дифференциация, связан-
ная с историей сельскохозяйственного освоения, сохраняется более 100 лет и требует 
пристального изучения.
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Abstraсt. The problem of agricultural land abandonment is a worldwide problem. In the  
forest zone, the transformation of fallow lands is associated with afforestation and the formation 
of so-called secondary forest growths. Postagrogenic forests reflect the agricultural history of  
fallow areas, which imprint the "mute" realities of time and the social order of their devel-
opment. The type of previous land use creates sufficiently stable factors, which in the pro-
cess of natural overgrowth are weakly changed by natural factors and affect the emerging 
forests. In the key area of Kenozersky National Park (middle taiga forest region), located 
in the Plesetsk District of the Arkhangelsk region, we traced, according to the 1861 bound-
ary plans, the regularities of evolution of land use areas of different categories during forest 
overgrowth. We assessed the area, tree species and typological structure of modern forests 
according to the 2014 forest inventory and traced the connection between the transforma-
tion of agro-ecosystems into forests and the history of the use of these lands after the land 
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survey.  As of the year when the boundary plans were drawn up, more than half of the ter-
ritory of the key site was under agrarian influence (arable land, perelogs, haymaking, etc.). 
After 160 years a forest massif was formed (97 % of the territory), in which a part of 
hayfields was preserved. First of all, perelogs and hayfields were overgrown with forests  
(99 and 85 %, respectively). The allocation characterization of taxation descriptions of forest 
stands showed that bilberry and oxalis type pine forests were formed more often (89,7; 81,0; 
78.5 %, respectively) on abandoned arable lands, perelogs and hayfields. All formed stands, 
classified as bilberry and oxalis type pine forests during forest inventory, have rather high 
productivity (I–II quality classes) and mixed composition.  Forests of lower quality classes 
(III and IV) were rewealed in the formation of bilberry forest type. At present about 70 % of 
the bilberry and oxalis type pine forests on the 1861 boundary plan, formed on arable land, 
are dominated by birch (more than 3 units), about 10 % – by gray alder; the share of stands 
dominated by aspen is high. Reduced soil fertility on swidden plots ensured a more stable 
position of pine in the composition of emerging stands (60 % of pine-dominated stands). The 
character of tree species composition in stands formed on hayfields corresponds to lands with 
high soil fertility, which indicates the formation of hayfields on abandoned arable land. The 
studies have demonstrated significant differentiation of derived forest landscapes, sometimes 
hidden due to the widespread growth of the main forest-forming species and the formation 
of zonal-type forests. Intralandscape differentiation associated with the history of agricultural 
development has been preserved for more than 100 years and requires close study.
Keywords: boundary plans, plantation plan, fallow lands, land categories, arable land, 
perelog, haymaking, forest types, quality class, stand composition, GIS-analysis, geographic 
information system, Kenozersky Park
Acknowledgements: The study was carried out within the framework of the theme 
"Identification of objects of slash-and-burn and swidden farming on the territory of Kenozersky 
National Park".

For citation: Kozykin A.V., Nakvasina E.N. GIS-analysis of the Influence of the Land 
Use Type on the Current Diversity of Forest Plantations in the Kenozersky National 
Park. Lesnoy Zhurnal = Russian Forestry Journal, 2023, no. 5, pp. 27–41. (In Russ.).  
https://doi.org/10.37482/0536-1036-2023-5-27-41

Введение

Выход земель из сельхозоборота является общемировой проблемой, ко-
торая обусловлена различными причинами: социальными, природными, воен-
ными и т. п. [22, 24, 25, 28]. В регионах с близко расположенными к земле-
дельческим объектам лесными массивами трансформация залежей связана с 
облесением и формированием так называемых вторичных/производных лесов. 
На Европейском Севере России производные леса, в т. ч. сформированные на 
заброшенных сельскохозяйственных землях, сегодня преобладают [3], нарушая 
структуру доагрикультурных лесных экосистем. По мнению Д.В. Трубина [20], 
только в южной части Архангельской области постагрогенных лесов насчиты-
вается более 1 млн га. Это связано с распространением в лесной зоне подсеч-
но-огневой, а затем переложной систем земледелия [12], при которых в состав 
агроэкосистемного комплекса, тяготеющего к населенным пунктам, входили 
как постоянные пашни с повышением плодородия почв за счет удобрений (на-
воз, торф, зола, иногда известь), так и лесные перелоги (резервный фонд осво-
енных под сельское хозяйство земель, оставленный на временное естественное 
заращивание), сенокосы.
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Общим для всех залежных угодий является то, что при зарастании лесом 
эволюционная трансформация идет в направлении зональных типов лесных 
экосистем [6] с расселением доступных от стен леса пород [2, 26]. Локальные 
процессы, связанные с плодородием почв, влияют на данный процесс [26], хотя 
и рассматриваются редко. Именно плодородие почв определяет начальные эта-
пы восстановительных сукцессий [6], приводя к формированию различных по 
породному составу и типу лесов. История сельскохозяйственных земель позво-
ляет говорить об «эффекте наследия», который определяет скорость протекания 
восстановительных процессов [4, 32, 35], что связано с разрастанием сдержи-
вающей поселение древесных видов травянистой растительности на распахан-
ных участках. 

Основываясь на принципах исторической экологии [5, 17, 30], мы долж-
ны признать, что постагрогенные леса отражают сельскохозяйственную исто-
рию залежных участков, на которых запечатлены «немые» реалии времени и 
социального порядка их освоения [8]. Влияние истории землепользования мо-
жет проявляться в течение нескольких столетий и выражаться в снижении био-
разнообразия [29, 36], изменении морфологии и свойств почвы [23], структуре 
и продуктивности лесных насаждений [31, 34]. Тип предыдущего землепользо-
вания создает достаточно устойчивые факторы, которые в процессе естествен-
ного заращивания слабо меняются под воздействием природных и влияют на 
формирующиеся леса [27].  

Определить историческую принадлежность конкретной залежи, зарос-
шей лесом, к той или иной категории земель достаточно трудно, необходимо 
почвенное опробование каждого участка [14]. Однако работа упрощается при 
наличии разновременных картографических материалов. Их совмещение по-
зволяет проследить внутриландшафтную дифференциацию [10] заброшенных 
много лет назад агрокультурных ландшафтов и современных насаждений, 
сформированных на различных угодьях землепользования. Подобные сравни-
тельные исследования для разных временных отрезков проводят как в России, 
так и за рубежом, совмещая исторические планы с современными топооснова-
ми и космоснимками [9, 33].

Особый интерес для России представляет изучение современного состоя-
ния постагрогенных лесов в сочетании с материалами Генерального межевания 
периода максимального сельскохозяйственного освоения территории (середина 
и 2-я половина XIX в.). Подобные исследования данных о старых залежных 
массивах позволят установить связь между современным состоянием лесов и 
историей землепользования, построить прогнозные модели перспектив фор-
мирования лесов на современных залежах, в значительном количестве появив-
шихся в конце ХХ в. Кроме того, для системы особо охраняемых природных 
территорий речь идет также о сохранении и, возможно, историческом восста-
новлении ценных в историко-культурном и природном отношении агроланд-
шафтов [19], что поддерживается программами Продовольственной и сельско-
хозяйственной организации Объединенных Наций  [15].

Цель исследования – на ключевом участке в границах Кенозерского на-
ционального парка проследить по межевым планам 1861 г. закономерности 
эволюции участков землепользования разных категорий при зарастании лесом; 
оценить площади, породную и типологическую структуру современных ле-
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сов, сформировавшихся на залежах разных категорий землепользования; про-
следить связь трансформации агроэкосистем в лесные системы с историей их 
использования для прогнозирования формирования постагрогенных произво-
дных лесов современного отчуждения сельскохозяйственных земель.

Объекты и методы исследования 

Для исследования был выбран ключевой участок общей площадью  
28 481,6 га в границах Кенозерского национального парка, расположенный в 
юго-западной, южной и юго-восточной частях побережья оз. Кенозера. Участок 
относится к Плесецкому району Архангельской области (среднетаежный лес-
ной район). Особенностью территории является карбонатная локальная море-
на, которая повышает плодородие почв, но не препятствует протеканию зональ-
ного почвообразовательного процесса. Выветривание карбонатов приводит к 
формированию дерново-подзолистых и подзолистых почв. Подобная литология 
характерна для юго-западной части Архангельской области [2]. 

На большей части территории парка благодаря почвенно-литологиче-
ским особенностям региона исторически сформировался аграрный комплекс с 
наличием разных систем земледелия [18]. Здесь сочетались постоянные пашни 
дву-, трехполья и лесные перелоги как элементы подсечно-огневого земледе-
лия, характерного для Севера, в сочетании с сенокосами, пастбищами и распро-
страненными лесными и болотными угодьями. 

Выбор ключевого участка исследования связан с наличием планов меже-
вания части Олонецкой губернии 1861 г., обнаруженных в Национальном архи-
ве Республики Карелии [11].

Исторические карты, выполненные вручную на основе материалов поле-
вой межевой инструментальной съемки в масштабе, соответствующем метри-
ческой системе 1 мм – 8,4 м, позволяют увидеть структуру земельных угодий с 
их дифференциацией по категориям земель в принятой терминологии того вре-
мени. Межевые планы достаточно точно привязаны к опорным точкам терри-
тории и хорошо укладываются по ним на современные топоосновы. В качестве 
опорных точек связей геопривязки использованы наиболее явные элементы ги-
дрографической сети, побережья озер, межуездные просеки, а также часовни и 
дороги (в случае их неизменного местоположения с середины XIX в.). 

Современной топоосновой послужили векторная карта лесонасажде-
ний (1:25000) и пирамидальные сборки космических снимков высокого разре-
шения с файлами привязки с интернет-ресурса SAS-Planet [21]. Для анализа 
структурных изменений категорий земель и растительного (лесного) покрова 
применены представленные в геоинформацонной системе слои лесоустрой-
ства Кенозерского национального парка 2014 г. с атрибутивной информаци-
ей по лесным выделам (тип леса, бонитет, состав, возраст и др.) [16]. Про-
странственная привязка растровых аналогов межевых планов, их обработка 
и векторизация произведены в программе ArcMap 10.6 с использованием ба-
зовых инструментов. Методика выполнения работ детально описана в статье  
А.В. Козыкина [7].

При векторизации были приняты некоторые упрощения легенды с учетом 
изменения терминологии за 2 века, а также сделано допущение неизменности 
границ участков современной акватории водоемов и болот с момента прове-
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дения межевой съемки. Несомненно, при совмещении исторических планов и со-
временных карт появлялись некоторые неточности по площади полигона (0,95 %),  
что может быть связано не только с разными приемами съемки, но также с из-
менчивостью границ агроландшафтов со временем под влиянием природных 
факторов. Однако данная погрешность не отразилась на общих выявленных 
тенденциях и закономерностях.

Результаты исследования и их обсуждение

Согласно межевым планам 1861 г. соотношение хозяйственных угодий 
в середине XIX в. кардинально отличалось от современного (см. рис.). Анализ 
структуры «продуктивных» земель (т. е. без учета вод и болот) того времени по-
казывает, что более половины территории ключевого участка было подвержено 
аграрному воздействию (табл. 1). На долю лесных угодий, локально распреде-
ленных между сенокосами, пашнями, перелогами, приходилось 47 % площади. 
Бóльшую часть неосвоенных лесов составляли хвойные насаждения (90 %), что 
могло быть связано с бедностью или заболоченностью почв – характеристиками, 
которые ограничивали использование лесных участков под аграрное освоение.

                    а                                                                           б

План ключевого участка: а – по межевым планам 1861 г. (масштаб: 1 мм – 8,4 м);  
б – современный (масштаб: 1:25 000)

Key site plan: a – according to the survey plans of 1861 (Scale: 1 mm – 8,4 m); б – modern 
key site plan (Scale: 1:25 000)

Распределение земель разных категорий по территории ключевого участка 
было неравномерным и имело социально-экономическую приуроченность. Участ-
ки постоянной пашни, на которых плодородие поддерживалось внесением навоза, 
торфа, составляли лишь 6,4 % всех продуктивных земель, тяготели к 500-метро-
вой зоне вблизи деревни, занимая до 45 % территории этой зоны. Перелоги тради-
ционно выносили дальше от деревень, подбирая наиболее плодородные участки, 
занятые лесом, и проводя подсеку. Их доля вблизи деревень не превышала 11 %. 
Соотношение пашен и перелогов/сенокосов составляло 1:6. Бóльшие площади 
перелогов объясняются их кратковременным использованием (не более 8 лет), 
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оставлением на восстановительный период (25–40 лет) и возможной повтор-
ной эксплуатацией. Новые перелоги начинали разрабатывать для обеспечения 
населения продуктами питания (зерновые, репа, горох). Часто перелоги после 
использования под посевы переводили в сенокосы. В результате сенокосы были 
мозаично распространены по всей территории ключевого участка. 

Прекращение планомерной обработки пахотных участков и зарастание 
их лесом, в особенности на перелогах, началось в 80–90 гг. XIX в. Это под-
тверждается анализом возрастной структуры современных насаждений при 
ГИС-обработке и натурных исследованиях, проводимых в Кенозерском наци-
ональном парке. Очевидно, что процесс возобновления лесов на сельскохозяй-
ственных землях не был одновременным и однонаправленным. После межевания 
1861 г. одни перелоги зарастали лесом, другие разрабатывались вновь. Этот про-
цесс вполне укладывается в понятие переложной системы земледелия. К началу 
XXI в. в пределах участков, идентифицированных в 1861 г. как лесные, сохра-
нились сенокосные поляны, занимающие 0,7 % от первоначальной площади 
лесов. Кустарниковые пустоши, которые можно было легко расчистить, перево-
дили в сенокосы (90 %), или такие земли зарастали лесом.

Через 160 лет после межевания структура земель ключевого участка 
полностью изменилась: большинство аграрных земель заросло лесом. Сфор-
мировался лесной массив (97 %), в котором сохранились сенокосы, частично 
используемые в таком качестве населением деревни, частично перешедшие в 
лесные поляны (табл. 1). Производные леса, произрастающие на различных ка-
тегориях сельскохозяйственных земель, могут иметь особенности, связанные 
с продуктивностью, составом, типами напочвенного покрова. Особый интерес 
в этом отношении представляют наиболее распространенные массивы угодий 
(пашни, перелоги, сенокосы), отличающиеся такими экологическими характе-
ристиками, как распаханность, плодородие почв, выраженная дернина.

Таблица 1 

Динамика распределения продуктивных земель на ключевом участке 
Кенозерского национального парка

Dynamics of productive land distribution in the key area of Kenozersky National Park

Тип угодья

Межевой план 1861 г.
План лесонасажде-

ний 2014 г. весь полигон в пределах 500 м 
от деревень

га % га % га %

Лес 10 797,0 46,6 186,2 18,6 22 680,7 96,9
Кустарниковая пустошь 120,2 0,5 13,6 1,4 0 0
Сенокос 1454,8 6,3 206,1 20,6 665,2 2,8
Перелог 9253,7 40,0 110,3 11,1 0 0
Пашня 1469,2 6,4 445,5 44,6 0 0
Огороды 1,6 0 1,6 0,2 0 0
Деревня 34,6 0,2 34,9 3,5 69,6 0,3

Всего 23 131,1 100,0 998,2 100,0 23 415,5 100,0



34        «Известия вузов.  Лесной журнал».  2023.  № 5

Наиболее интенсивно лес восстанавливается на перелогах (табл. 2), 
которые, как правило, находятся в непосредственной близости к стенам не-
используемого в XIX в. леса и имели меньшее аграрное воздействие. Более  
99 % всех перелогов, отмеченных на межевом плане 1861 г., в настоящее время 
представлено лесными участками, часть – сенокосами. При этом только 7 % 
пашен перешли в лесные массивы (современное состояние), что может быть 
связано с разрастанием мешающей естественному поселению древесных пород 
травянистой растительности на плодородных почвах [2]. На медленную коло-
низацию древесными видами заброшенных участков с плодородными почвами 
в других регионах также указывали [35]. Заброшенные пашни с богатым траво-
стоем, тем более расположенные вблизи деревень, могли в первую очередь ис-
пользоваться под сенокосы, что и сохранилось до настоящего времени. Проме-
жуточное пользование сдерживало разрастание древесных пород на начальных 
этапах натурализации залежей. Доля таких сенокосов (после пашни) состав-
ляет 60 % от площади сенокосов настоящего времени. Заброшенные сенокосы 
того времени на 85 % заросли лесом, однако их часть (13 %) сохранилась, хотя 
дальние участки вряд ли используются в настоящее время и служат перспек-
тивным фондом постепенного зарастания лесными породами.

Таблица 2 

Современная трансформация площади сельскохозяйственных угодий  
на ключевом участке Кенозерского национального парка (га / %)

Modern transformation of agricultural land in the key area  
of Kenozersky National Park (ha / %)

Тип угодья  
по межевому плану 

1861 г.

Всего по плану лесонасаждений 
2014 г. 

В том числе  
по современным категориям угодий

лес сенокос

Пашня 1469,2 / 12,1 1037,1 / 70,6 402,1 / 27,3

Перелог 9253,7 / 76,0 9171,1 / 99,1 73,5 / 0,8

Сенокос 1454,8 / 11,9 1241,3 / 85,3 189,6 / 13,0

Всего 12 177,7 / 100* 11 449,5 / 94,0 665,2 / 5,5
* Площадь 63 га / 0,5 % находится под другими категориями земель (линии электропередач). 

Провели повыдельную характеристику таксационных описаний лесных 
насаждений, используя современную атрибутику. Проследили структуру совре-
менных лесных насаждений по типу леса (напочвенному покрову формации) в 
разрезе основных категорий сельскохозяйственных угодий согласно межевому 
плану 1861 г. (табл. 3).

Участки постоянной пашни и перелоги середины XIX в. представлены 
насаждениями, на 90 и 81 % соответственно протаксированными при совре-
менном лесоустройстве как сосняки черничные и кисличные. Остальные типы 
леса сформировались на небольшой доле площади (от 6,0 до 0,1 %), что может 
быть связано с особенностями подбора площадей под распашку того времени. 
При подборе участков оценивалось не только плодородие почвы, но и наличие 
строевого леса, который можно было использовать в хозяйственных целях [12]. 
Нередко при межевании перелогов землемеры упрощали их границы и снижали 
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дробность выделов, включая в их контуры заведомо неиспользуемые участки  
заболоченных типов леса. Аналогичная типологическая эволюция формирую-
щихся лесов представлена и на сенокосных участках – 78,5 % площадей отнесе-
но к соснякам черничным и кисличным, что еще раз подтверждает послерубоч-
ное формирование сенокосных участков при переводе распаханных перелогов 
в сенокосы на промежуточное пользование.

Таблица 3
Типологическая структура современных лесов,  

образованных на бывших сельскохозяйственных угодьях на ключевом участке 
Кенозерского национального парка

Typological structure of modern forests formed on agricultural land in the key area  
of Kenozersky National Park

Тип леса

Площадь леса

весь полигон
в том числе по бывшим категориям земель

пашня перелог сенокос

 га %  га %  га %  га %

Ивняк тр.-болотный 5,4 0 0,6 0,1 0,1 0 2,4 0,2
Е. прир.-крупнотравный 393,5 1,7 2,8 0,3 173,7 1,9 34,7 2,8
С. лишайниковый 114,0 0,5 3 0,3 4,1 0 0,4 0
С. долгомошный 103,0 0,5 3,7 0,4 33,0 0,4 2,1 0,2
Е. долгомошный 597,2 2,6 3,9 0,4 147,0 1,6 17,9 1,4
С. сфагновый 352,2 1,6 4,5 0,4 90,1 1,0 3,2 0,3
С. брусничный 288,0 1,3 6 0,6 32,4 0,3 6,7 0,5
Е. кисличный 317,4 1,4 12,6 1,2 177,3 1,9 14,8 1,2
Е. тр.-болотный 1195,1 5,3 12,7 1,2 294,1 3,2 56,8 4,6
С. тр.-болотный 936,5 4,1 24,1 2,3 226,9 2,5 66,5 5,4
Е. черничный 1744,1 7,7 32,4 3,1 566,4 6,2 61,1 4,9
С. кисличный 5617,3 24,8 316,2 30,5 3018,1 32,9 375,3 30,2
С. черничный 11 017,0 48,5 614,6 59,2 4407,9 48,1 599,4 48,3

 Всего 22 680,7 100 1037,1 100 9171,1 100 1241,3 100
Примечание: С. – сосняк; Е. – ельник; тр. – травяный; прир. – приручейный. 

Все сформированные насаждения, отнесенные к соснякам черничным и 
кисличным, имеют достаточно хорошую продуктивность (табл. 4) и смешан-
ный состав (табл. 5). Плодородие пашен обеспечило преобладающее формиро-
вание насаждений высоких классов бонитета (по сосне) как в кисличном, так 
и в черничном типе леса. Нужно отметить, что аграрное строение почв может 
сохраняться до 300 лет [1], а плодородие почв бывших пашенных лесов и через 
100 лет остается выше среднего по региону [2]. При этом на пашнях, перело-
гах и сенокосах сохраняются зональные типологические особенности продук-
тивности. Преобладающий бонитет кисличных типов леса выше черничных 
на 1 класс. IV класс бонитета встречается только в черничном типе леса, что 
соответствует пониженному плодородию почв. Леса более низкого бонитета  
(III и IV) больше сформировались на перелогах, что связано с непродолжитель-
ным использованием этих земель в качестве пахотных и гетерогенностью почв. 
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Таблица 4
Распределение по классам бонитета современных сосняков черничных и кисличных, 

образованных на бывших сельскохозяйственных угодьях (га / %)
Distribution of bilberry and oxalis pine forests by quality classes, formed  

on former agricultural land (ha / %)

Класс  
бони-
тета

Типы современного леса по бывшим категориям земель

Пашни Перелоги Сенокосы

С. кисл. С. черн. С. кисл. С. черн. С. кисл. С. черн.

Ia 20,7 / 6,5 0,9 / 0,1 26,7 / 0,9 0,4 / 0,01 6,7 / 1,8 0,3 / 0,05

I 277,3 / 87,7 315,7 / 51,4 2201,9 / 73,0 1439,5 / 32,7 290,3 / 77,3 224,1 / 37,4

II 18,2 / 5,8 232,8 / 37,9 780,7 / 25,9 2699,7 / 61,3 77,2 / 20,6 333,9 / 55,7

III 0 65,1 / 10,6 8,8 / 0,3 248,8 / 5,6 1,1 / 0,3 39,9 / 6,7

IV 0 0,1 / 0,02 0 19,5 / 0,4 0 1,2 / 0,2

Всего 316,2 / 100 614,6 / 100 3018,1 / 100 4407,9 / 100 375,3 / 100 599,4 / 100
Примечание: кисл. – кисличный; черн. – черничный.

В большинство насаждений, протаксированных по составу как сосняки  
(3 и более единиц в составе), входят и другие лесообразующие породы. Используя 
код ГИС – VMR, провели анализ сосняков черничных и кисличных на сельскохо-
зяйственных угодьях, отмеченных на межевом плане 1861 г., по преобладающим 
в составе лесообразующим породам (по 5 видам, имеющим более 3 ед. в составе). 
В настоящее время примерно у 70 % сосняков черничных и кисличных, сформи-
рованных на пашнях, указанных на межевом плане 1861 г., в составе преобладает 
береза (более 3 ед.), примерно у 10 % – ольха серая; высока доля насаждений с пре-
обладанием осины (табл. 5). Эти породы требовательны к плодородию почвы. По-
ниженное плодородие почв на переложных участках обеспечило более устойчивое 
положение сосны в составе формирующихся древостоев. Доля насаждений с пре-
валированием сосны в черничном типе леса на старых перелогах достигает 60 %.  

Таблица 5

Распределение по преобладающим в составе древостоя породам современных 
сосняков черничных и кисличных, образованных  
на бывших сельскохозяйственных угодьях (га / %)

Distribution of bilberry and oxalis pine forests prevailing in the composition of the forest 
stand, formed on former agricultural land  (ha / %)

Преобла-
дающая 
порода 

Типы современного леса по бывшим категориям земель

Пашня Перелог Сенокос

С. кисл. С. черн. С. кисл. С. черн. С. кисл. С. черн.
Сосна 22,6 / 7,1 124,7 / 20,3 959,8 / 31,8 2674,5 / 60,7 97,7 / 26,0 210,4 / 35,1
Береза 229,4 / 72,6 399,9 / 65,1 1875,1 / 62,2 1576,8 / 35,8 245,4 / 65,4 328,0 / 54,7
Осина 26,3 / 8,3 28,2 / 4,6 98,5 / 3,4 133,7 / 3,0 10,3 / 2,8 18,1 / 3,0
Ольха 
серая 37,9 / 12,0 61,7 / 10,0 77,6 / 2,6 22,9 / 0,5 21,9 / 5,8 42,9 / 7,2

Всего 316,2 / 100 614,6 / 100 3018,1 / 100 4407,9 / 100 375,3 / 100 599,4 / 100
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Характер состава древесных пород в насаждениях, сформированных на 
сенокосах, соответствует угодьям с высоким плодородием почв (пашни и пе-
релоги кисличные), что еще раз подчеркивает факт образования сенокосных 
угодий на заброшенных пашенных землях. Высокое плодородие почв после 
прекращения пользования позволяло формироваться богатому травостою и по-
лучать хороший урожай сена.

Большинство сосняков черничных и кисличных имеют близкий мини-
мальный возраст (120 лет по сосне), что говорит о достаточной единовремен-
ности забрасывания участков в конце XIX в. Несколько раньше начали забра-
сывать сенокосы: минимальный возраст сосны, произрастающей на бывших 
сенокосах, составил 140 лет. Под отчуждение в первую очередь попадали даль-
ние непродуктивные сенокосы на перелогах.

Равновременность зарастания связана также и с мелкопольем, характерным 
для Севера. Только среди современных сосняков черничных и кисличных в пре-
делах ключевого участка выделено 3370 учетных полигонов на площади 9334 га 
(средняя площадь выдела 2,8 га), распределенных согласно межевому плану. Как 
правило, площади пашен колебались от 1,5 до 14 га, площади сенокосов часто 
были еще меньше – от 0,9 до 9,0 га. Несколько большие площади могли относить-
ся к подсекам, возможно, за счет сглаживания границ наделов они составляли от 
4 до 77 га по межевым планам 1861 г. На плане лесонасаждений современные 
выделы нередко сохраняют прямоугольную форму поля при наличии четких гра-
ниц угодья. Прежде всего это участки постоянной пашни долгого использования, 
зафиксированные краевыми бороздами или граничными канавками. 

При подобных трансформациях мелких сельскохозяйственных залежей 
разных категорий возрастает неоднородность ландшафтов, обусловленные мо-
заикой почвы и растительности. Экологические изменения в ландшафтах могут 
быть непредсказуемы [28]. На локальные изменения, обусловленные антропо-
генным (аграрным) воздействием, накладываются природные факторы, в первую 
очередь отражающиеся в биоте. На этапах сукцессионных изменений меняются 
ценотические группировки и их продуктивность, свойства почв, перераспреде-
ляются биогеоценотические связи. В настоящее время процесс самозарастания 
залежей на ключевом участке можно считать завершенным, по прогнозам [13] 
он составляет примерно 120 лет. Существующие производные (постагрогенные) 
лесные насаждения исследуемого ключевого участка находятся в квазиклимаксо-
вом состоянии. Какими будут эти леса через 100–200 лет и будут ли они соответ-
ствовать зональным коренным аналогам, мы можем только предполагать.

 Заключение

Территория Кенозерского национального парка, выбранная в качестве 
ключевого участка, отражает историю формирования производных лесов 
южной части Архангельской области. Совмещение современных планов ле-
соустройства и планов Генерального межевания 1861 г. демонстрирует зна-
чительную внутриландшафтную дифференциацию, иногда скрытую за счет 
повсеместного разрастания основных лесообразующих пород и формирования 
лесных массивов по зональному типу. Однако бывшие сельскохозяйственные 
угодья оказывают влияние на структуру производных лесов, их продуктив-
ность. На современных планах лесные выделы могут быть укрупнены, одна-
ко внутриландшафтная дифференциация, связанная с историей сельскохозяй-
ственного освоения, сохраняется и требует пристального изучения.
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