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Аннотация. Ареал лиственницы европейской (Larix decidua Mill.) охватывает Среднюю 
Европу, а в Подмосковье этот вид произрастает вне своей естественной области распро-
странения. В посадках данная порода характеризуется быстрым ростом, устойчивостью, 
хорошими почвозащитными и водоохранными свойствами, а также высоким качеством 
древесины. Все виды лиственницы в Московском регионе положительно зарекомендо-
вали себя с точки зрения высокой адаптивной способности, зачастую они продуктивнее 
местных хвойных лесообразующих пород. Аналогичные результаты получены лесово-
дами в Центральной и Восточной Европе: прирост по запасу в ряде польских популяций 
лиственницы в 50−60-летнем возрасте может достигать 10−15 м3/га в год, вот почему в 
этих странах широко используют данную древесную породу. Цель – изучение роста и 
производительности климатипов лиственницы европейской за границами ее естествен-
ного ареала. Исследованиями были охвачены опытные объекты интродукции листвен-
ницы европейской, расположенные на территории центра Русской равнины в пределах 
Московского региона. Из всех климатипов лиственницы европейской, лиственница 
польская характеризуется самыми высокими показателями роста по высоте и диаметру, 
а также по накоплению стволового запаса. Она формирует насаждения с очень круп-
ными стволами и отличается повышенной величиной почвенно-светового текущего 
прироста по диаметру стволов. По лесоводственному эффекту лиственница польская 
превосходит насаждения лиственницы европейской судетского происхождения. В итоге 
лиственница польская из всех рассмотренных провениенций обладает неоспоримыми 
преимуществами по быстроте роста и накоплению запаса стволовой древесины, что 
является весомым аргументом в вопросе ее расширенной интродукции как перспектив-
ной хвойной породы для целевого лесовосстановления. Худшими показателями роста 
и продуктивности характеризуется лиственница европейская из Шотландии. Однако 
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в целом все климатипы лиственницы европейской успешно адаптируются в услови-
ях центра Русской равнины и по таксационным показателям превосходят все местные 
хвойные лесообразующие породы.
Ключевые слова: интродукция, лиственница европейская, климатип, провениенция, 
лесные культуры, биогруппы, рост лиственницы, лесоводственный эффект, Московская 
область, лиственница польская
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Abstract. The range of European larch (Larix decidua Mill.) covers Central Europe, while in 
Podmoskovie this species grows out of its natural distribution area. In plantings this species is 
known for its fast growth, stability, good soil and water protection properties, and high wood 
quality. All larch species in the Moscow region have a positive reputation in terms of high 
adaptability, they are often more productive than the local coniferous forest-forming species. 
Similar results were obtained by foresters in Central and Eastern Europe. The increment in stock 
in a number of Polish larch populations at the age of 50–60 years can reach 10–15 m3/ha per year, 
that is why this wood species is widely used in silvicultural practice in these countries. The 
research aims at studying the growth and productivity of European larch climatypes outside 
its natural habitat. The research covered experimental sites of European larch introduction 
located in the territory of the center of the Russian Plain within the Moscow region. Of all 
the European larch climatypes, the Polish larch has the highest growth rates in height and 
diameter, as well as in the accumulation of trunk stock. It forms stands with very large trunks 
and has an increased value of soil-light basic increment in diameter of the trunks. The Polish 
larch is superior to the European larch of Sudeten origin in terms of silvicultural effect. As a 
result, Polish larch has undeniable advantages among all the reviewed provenances in terms 
of growth rate and accumulation of trunk wood reserves, which is a strong argument in the 
issue of its expanded introduction as a promising conifer for target reforestation. European 
larch from Scotland has the worst growth and productivity. On the whole, all climatypes of 
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European larch successfully adapt to the conditions of the center of the Russian Plain and are 
superior to all local coniferous forest-forming species in terms of inventory characteristics.
Keywords: introduction, European larch, climatype, provenance, forest plantations,  
biogroups, larch growth, silvicultural effect, Moscow region, Polish larch
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Введение

Естественный ареал лиственницы европейской охватывает Среднюю Ев-
ропу, а именно Альпийско-Карпатскую горную страну и прилегающие к ней 
с севера холмистые предгорья и равнины Польши [3]. В европейской части 
России естественно произрастает только лиственница Сукачева [12]. В Подмо-
сковье, как и во всем центре Русской равнины, лиственница является интро-
дуцентом. В посадках она характеризуется быстрым ростом, устойчивостью, 
хорошими почвозащитными и водоохранными свойствами, а также имеет вы-
сококачественную древесину [1, 2, 4, 5, 13, 16, 17, 20, 23, 29]. Прекрасные ре-
зультаты возобновления лиственницы европейской за пределами естественного 
ареала [8, 28] говорят об устойчивости и жизненности древесной породы в но-
вых условиях, что особенно важно для пород-интродуцентов [18].

При интродукции почти все виды лиственницы в Московском регионе 
положительно зарекомендовали себя с точки зрения высокой адаптивной спо-
собности [11]. Зачастую они продуктивнее, чем местные хвойные лесообразу-
ющие породы. Для лесорастительных условий Центральной России по росту и 
производительности самые хорошие результаты получены в лесных культурах, 
созданных посадкой лиственницы европейской судетской формы (Larix decidua 
Mill. f. Sudetica), а также лиственницы польской (L. decidua Mill. subsp. polonica 
(Racib. ex Woycicky) Domin) [5, 10, 11, 14, 17, 19]. Аналогичные результаты по-
лучены в условиях Западного Полесья Украины: в средневозрастных, приспе-
вающих и спелых наиболее высокопроизводительных насаждениях с участием 
Larix decidua преобладающими категориями являются полностью здоровые 
и относительно здоровые особи (около 90 %) [24]. Поэтому лесоводы Бело-
руссии широко используют эту древесную породу в лесокультурной практике.  
В 25-летнем возрасте лиственница польская по многим биометрическим по-
казателям превосходит сосну обыкновенную и растет по Iб классу бонитета 
[21, 22]. Кроме того, лиственницы польская и судетская по лесоводственному 
эффекту оправдали себя и в географических посадках Западной Европы [30]. 
Высокая производительность лиственницы европейской установлена также и в 
географических культурах, заложенных в 1949−1966 гг. в районе Рогова (Поль-
ша): прирост по запасу в ряде польских популяций лиственницы в 50−60-лет-
нем возрасте может достигать 10−15 м3/га в год [27].

Цель работы – охарактеризовать успешность роста и производительность 
климатипов лиственницы европейской за пределами ее естественного ареала в 
условиях Московского региона.

Объекты и методы исследования

Объекты исследования, представленные 9 участками (табл. 1), распо-
лагаются в лесорастительных условиях суборей в зоне смешанных лесов [7].  
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Работы выполнялись на территории Серебряноборского опытного лесничества 
Института лесоведения РАН (ИЛАН РАН), Бронницкого лесничества Москов-
ской области (БЛ), Лесной опытной дачи Российского государственного аграр-
ного университета – МСХА им. К.А. Тимирязева (ЛОД) и Главного ботаниче-
ского сада им. Н.В. Цицина (ГБС РАН). Все объекты, кроме расположенных на 
территории ГБС РАН, – это географические лесные культуры с рядовой посад-
кой. Объекты ГБС РАН представляют собой биогруппы, созданные бессистем-
ной посадкой саженцев.

Таблица 1

Сведения об объектах исследования
Information on research sites

Шифр 
объекта
(№ ПП, 
образца)

Место нахождения 
объекта

Тип условий  
местопроизрастания

Подвид, форма 
европейской 
лиственницы

Источник 
получения 
семенного 
материала

1 ИЛАН РАН, Москов-
ская область B2

L. decidua Mill. 
subsp. polonica 
(Racib. ex Woy-

cicky) Domin

Польша,
г. Скар-
жиско

2 ИЛАН РАН, Москов-
ская область B2

L. decidua Mill. 
f. Sudetica

Польша, 
Судеты

51 БЛ, Московская 
область C3

L. decidua Mill. 
subsp polonica 

(Racib. ex Woy-
cicky) Domin

Польша,
г. Скар-
жиско

52 БЛ, Московская 
область C3

L. decidua Mill. 
subsp. polonica 
(Racib. ex Woy-

cicky) Domin

Польша, 
Мала Виес

47 БЛ, Московская 
область C3

L. decidua Mill. 
var. scotica

Велико-
британия, 

Carron Estate 
Drum

Р ЛОД,
г. Москва C2-3

L. decidua Mill. 
subsp. polonica 
(Racib. ex Woy-

cicky) Domin

Польша,
г. Скар-
жиско

Н ЛОД,
г. Москва C2-3

L. decidua Mill. 
var. scotica

Велико-
британия, 

Carron Estate 
Drum

80581 ГБС РАН, г. Москва C2

L. decidua Mill. 
subsp. polonica 
(Racib. ex Woy-

cicky) Domin

Польша,
г. Курник

80580 ГБС РАН, г. Москва C2
L. decidua Mill. 

f. Sudetica
Польша,
г. Курник

Примечание: ПП – пробная площадь.
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На опытных объектах выполняли инструментальную таксацию в соот-
ветствии с ОСТ 56-69–83. При подеревных перечетах у всех живых деревьев 
замеряли длину окружности ствола на высоте 1,3 м с точностью до 1 см, по 
величине которой рассчитывали диаметр. Высоту деревьев измеряли высото-
мером Блюме-Лейсса с точностью до 0,1 м.

Запас стволовой древесины, м3/га, находили по формуле
M = HсрFG,

где Hср – средняя высота насаждения, м; F – видовое число; G – сумма площадей 
сечения, м2/га.

Для тех объектов, на которых ранее уже производили перечет, был рас-
считан почвенно-световой текущий прирост по диаметру, см/год, при помощи 
формулы
 

где da – средний диаметр текущего замера; da '  – средний диаметр предыдуще-
го измерения; a – a '  – число лет между двумя замерами.

Результаты исследования и их обсуждение

Результаты перечислительной таксации свидетельствуют об очень высо-
кой производительности всех климатипов лиственницы европейской (табл. 2). 
В этих посадках, как в лесных культурах, так и в крупных биогруппах на терри-
тории ГБС РАН, насаждения по росту соответствуют Iа и Iб классам бонитета. 
Лучшая сохранность деревьев зафиксирована на объектах ЛОД и ГБС РАН, где 
лиственница высаживалась с густотой около 1 тыс. экз./га. В ИЛАН РАН и БЛ, 
где густота рядовой посадки была в 4 раза выше, сохранность деревьев соста-
вила около 20 %.

Таблица 2

Таксационная характеристика лиственничных посадок
Inventory characteristics of larch plantations

Шифр 
объекта А Нcp Dcp G М Vств

ИЛАН РАН, Московская область
1 68 26,0 31,3 64,4 812 0,97
2 68 28,6 28,9 54,6 753 0,91

БЛ, Московская область
51 56 27,6 30,4 66,2 881 1,06
52 56 29,2 37,3 69,5 939 1,49
47 58 25,7 23,6 49,3 585 0,56

ЛОД, г. Москва
Р 60 30,2 33,6 72,9 1052 1,28
Н 60 25,8 26,4 48,7 599 0,67

ГБС РАН, г. Москва
80581 60 29,6 47,8 ‒ ‒ 2,50
80580 60 28,5 33,7 ‒ ‒ 1,23

Примечание: А – возраст, лет; Dcp – средний диаметр, см; Vств – средний объем ствола, м3.

'  ,
'd

da daZ
a a

−
=

−



42        «Известия вузов.  Лесной журнал».  2022.  № 5

На всех экспериментальных объектах лучшие показатели роста и макси-
мальный запас древесины свойственны провениенциям лиственницы польской, 
а лиственница шотландского происхождения уступала не только лиственнице 
польской, но и климатипам судетского происхождения. В посадках листвен-
ница польская формирует насаждения с более крупными диаметрами стволов, 
чем лиственница шотландская. Это особенно видно в географических посадках 
ЛОД (рис. 1). 

Так, на объекте Р лиственница польская в лесных культурах, создан-
ных, как и лиственница европейская шотландского происхождения, по оди-
наковой технологии и с одинаковой густотой посадки, в возрасте 60 лет 
представлена преимущественно более крупными стволами. Тогда как шот-
ландская провениенция содержит большее количество маломерных ство-
лов. У лиственницы польской даже отсутствуют деревья с диаметром менее  
20 см. К преимуществу лесных культур лиственницы польской можно от-
нести наличие в ее искусственном насаждении деревьев с диаметром более 
40 см (максимально – 52 см), которые полностью отсутствуют в посадке из 
лиственницы шотландского происхождения (объект Н). Именно за счет более 
крупных стволов лиственница польская на всех объектах имеет наибольший 
средний объем ствола.

Аналогичную картину можно наблюдать на опытных объектах в геогра-
фических культурах БЛ (рис. 2). Как видно из этого рисунка, у лиственницы 
шотландской пик численности приходится на ступень толщины 20 см и сдвинут 
в сторону меньших значений, диапазон разбега диаметров от самой маленькой 
ступени к самой большой составил 36 см. У лиственницы польской пик числен-
ности лежит на более крупных ступенях – 28 и 32 см, кривая распределения при-
ближается по форме к кривой нормального распределения, при этом четко про-
сматривается наличие очень крупных стволов деревьев. Максимальная ступень 
толщины в 56-летних культурах лиственницы польской – 60 см, диапазон разбега 
диаметров на объекте 52 составляет 44 см, а на объекте 51 – 48 см.

Периодические замеры показали, что лиственница польская по сравнению 
с лиственницей европейской шотландского и судетского происхождений в 
Московском регионе на протяжении последних 7 вегетационных сезонов имела 
очень высокий почвенно-световой текущий прирост по диаметру ствола – до 
0,65…0,67 см/год. Этот показатель был значительно меньшим у лиственницы 
шотландского и судетского происхождений – 0,27…0,41 см/год (рис. 3).
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Рис. 1. Распределение деревьев 
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sites of the Forest Experimental Da-
cha (FED): 1 – Scottish larch at the 
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Рис. 2. Распределение деревьев лиственницы по ступеням толщи-
ны на опытных объектах БЛ: 47 – лиственница шотландская; 51 и 

52 – лиственница польская
Fig. 2. Distribution of larch trees by diameter classes at experimental sites of 
the Bronnitsky Forestry (BF): 47 – Scottish larch; 51 and 52 – Polish larch 

По запасу стволовой древесины все климатипы лиственницы европей-
ской в лесных культурах обладают высокой производительностью, что неодно-
кратно отмечалось во многих публикациях [5, 6, 20, 29, 30]. При этом листвен-
ница польская имеет самый большой лесоводственный эффект, что видно и из 
данных настоящей работы. Показатели роста и накопления стволового запаса 
этой формы намного выше, чем у лиственницы европейской судетской формы, 
произрастающей в лесных культурах К.Ф. Тюрмера в Порецком лесничестве и 
в лесных культурах Готгетрея в Никольской лесной даче Московской области. 
Там даже в 100-летнем возрасте чистые по составу посадки лиственницы ев-
ропейской судетской формы имели запас стволовой древесины 635 и 647 м3/га 
соответственно [10, 13].
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Таким образом, в Московском регионе лиственница польская из всех кли-
матипов наиболее полно реализует свой генетический потенциал. В настоящее 
время она выделяется систематиками как подвид лиственницы европейской, 
который генетически характеризуется меньшим полиморфизмом и большей 
общностью генофонда популяций [25–27]. Не исключено, что Московский ре-
гион является ее древней прародиной: в плейстоцене лиственница, согласно 
данным В.Н. Сукачева [15], росла на территории совпадающей с современным 
Подмосковьем, затем ледниками была вытеснена к западу и востоку. Из всех 
климатипов лиственницы ближе всего к Московскому региону – а это центр 
Русской равнины – произрастают лиственницы польская и Сукачева. Поэтому 
не удивительно, что последняя, представленная образцом из Сокольского рай-
она Ивановской области, дает высокие показатели роста и производительности 
в условиях Подмосковья [9].

Заключение

Лиственница польская из всех рассмотренных провениенций лиственницы 
европейской при ее интродукции в центр Русской равнины обладает неоспори-
мыми преимуществами по быстроте роста и накоплению запаса стволовой древе-
сины. Этим обусловливается реальность ее расширенной интродукции как пер-
спективной хвойной породы для целевого искусственного лесовосстановления.
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