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				Эта страница была вычитана

тунскими полками, был двинут из местечка Романово к Орше. Получив сведения о движении шведов к Пропойску, Петр повернул в этом направлении и у Л. разбил шведов. При этом были захвачены артиллерия и обоз из нескольких тысяч повозок с припасами, что было тяжелой потерей для армии Карла XII. В сражении под Полтавой она оказалась почти без боевых припасов.

Лит.: Мышлаевский А. 3., Северная война 1708, СПБ, 1901; Соловьев С. М., История России с древнейших времен, изд. «Общественная польза», «кн. 3, т. XV, гл. IV, СПБ, б. г.; История русской армии и флота, выпуск 1, Москва, 1911.

ЛЕСНАЯ ДАЧА, см. Дача лесная.

ЛЕСНАЯ ЗОНА, или, точнее, зона лесов умеренного климата, простирается между тундрами (лесотундры) на С. и лесостепьем на юге. В Зап. Европе она занимает Скандинавию и склон к Атлантическому океану, в Америке  — Канаду (кроме Крайнего Севера) и прилежащие части США. В Юж. полушарии Л. з. умеренного климата не развита.

Л. з. СССР занимает огромные пространства <около половины площади нашей страны). На С. она постепенно переходит в тундру, на Ю., до Оби, сменяется лесостепьем, а за Обью подымается на горы (описание горных лесов см. Союз Советских Социалистических Республик). Северная граница Л. з. СССР идет от берегов Варангер-фиорда и южного конца Кольского залива к нижнему течению р. Поноя, затем направляется к п-ову Канин, пересекает его по параллели 67° с. ш. и идет к Пустозерску, пересекает Обскую и Тазовскую губы приблизительно под 67° с. ш., Енисей под 69° 45' с. ш., идет к устью Хатанги, пересекает Анабар несколько севернее 72° с. ш., проходит по р. Нуру, притоку Оленека, и идет к дельте Лены. От Нижнеколымска граница направляется к среднему течению Анадыря, а отсюда поворачивает к Гижигинску. Южная граница Л. з. СССР приблизительно совпадает с юж. границей ели, проходя в Европ. части Союза примерно по линии: Житомир — Киев — Карачев  — Калуга  — по Оке до Рязани  — Горький  — Казань — устье Вятки — по Каме до устья р. Белой — севернее Бирска — севернее Уфы — и далее на юг вдоль Уральского хребта. В Зап. Сибири она протягивается по линии: Тагил — Ирбит — Тюмень — севернее г. Ишима — несколько южнее Тары — Колывань — и далее южнее Томска. В Вост. Сибири эта зона простирается на 10. до горных хребтов.

Лесную зону умеренного климата можно разделить на две подзоны: тайгу и смешанные леса. Тайга характеризуется хвойными лесами из ели, лиственницы, пихты, кедра; есть сосна; второстепенное значение имеют лиственные породы: береза, осина, ольха; много сфагновых болот; дуба нет (кроме речных долин юж. окраины в Европ. части СССР). В смешанных лесах к хвойным присоединяются т. н. широколиственные породы, напр. дуб; сфагновых болот здесь гораздо меньше, а на Ю. они почти и вовсе исчезают. Граница между тайгой и смешанными лесами идет так: устье Невы  — Новгород — Бежецк  — Ярославль  — Иваново  — Горький. Граница эта соответствует сев. пределу распространения дуба на водоразделах; в долинах, по течению рек, дуб распространяется несколько севернее.

Подзона тайги. Климат тайги отличается сравнительно теплым и довольно влажным летом и прохладной или холодной зимой. Средняя темп. июля всюду не ниже +10° и не выше +19—20°. Осадки выпадают в умеренном количестве, в среднем 300—600 мм; максимум осадков приходится на лето  — на июль и август; меньше всего осадков выпадает в феврале — марте. По мере удаления от Атлантического океана на В. климат тайги делается все более и более материковым: лето становится теплее, а зима суровее. В климатич. отношении тайгу можно разделить на две части: 1) западную — до Енисея и 2) вост.-сибирскую  — от Енисея до тихоокеанского водораздела. Западная часть отличается облачной и сравнительно богатой осадками зимой; в вост. части зима ясная и малоснежная; в Якутске минимальная облачность — зимой и в марте, максимальная — в октябре. По средней Лене зимою морозы достигают  — 50° и ниже, но лето теплое; средняя июльская температура в Якутске +19°; здесь (62° с. ш.) и даже на градус севернее, поЛене, прекрасно вызревают яровая пшеница, яровая рожь, ячмень, овес. Осадков в Вост. Сибири вообще мало — от 350 до 150 мм; в бассейне среднего течения Лены  — 250—150 мм. Большое распространение имеет в Вост. Сибири вечная мерзлота; летом мерзлота оттаивает на 0,5—2 м в зависимости от грунта. Древесные породы Вост. Сибири прекрасно приспособлены к существованию на вечной мерзлоте: напр. даурская лиственница, преобладающая порода Якутии, имеет поверхностную корневую систему и свободно растет на почвах, оттаивающих всего на 50—100 см.

Почвы под лесами тайги принадлежат к типу подзолистых. На Ю. таежной Сибири большое распространение имеют деградированные почвы (лесные суглинки), характерные для лесостепья. В Зап. Сибири деградированные почвы идут на С. почти до 60° с. ш. — гораздо севернее, чем в Европ. части СССР. Замечательны почвы в долине средней Лены: тогда как в Якутии вообще преобладают почвы подзолистого и болотного типов, в долине средней Лены, в районе Якутска, на надлуговой террасе распространены черноземовидные солончаковато-солонцеватые почвы. Эти почвы, развитые на карбонатном лёссовидном суглинке и по внешнему виду напоминающие маломощный чернозем, покрыты злаково-разнотравными лугами; на глубине 1—1,5 м от поверхности находится вечная мерзлота.

Растительность. В пределах тайги встречаются три типа растительности: леса, болота, луга. Леса: к 3. от Уральского хребта из хвойных встречаются ель, сосна, а на С.-В. пихта (Abies sibirica), лиственница (Larix sibirica) и кедр (Pinus sibirica). В Сибири распространены: ель, сосна, сибирская и даурская лиственница, пихта и кедр. В Сибири и на С. европейской тайги растет сибирская ель (Picea excelsa obovata), а в остальной части тайги — обыкновенная ель (Picea excelsa). Сибирская лиственница распространена на 3. до линии, идущей от юж. оконечности Онежской губы Белого моря к Белому озеру, а отсюда к верхнему течению Керженца и среднему течению Ветлуги; сибирская пихта идет на 3. так же далеко, как и лиственница, сибирский же кедр имеет в Европе ограниченное распространение, не отходя далеко на 3. от Уральского хребта. К хвойным присоединяются береза, осина и ольха. Из широколиственных более значительно распространена липа, встречающаяся кое-где и в Зап.
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