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Bornpocы Розрасгной С.ТJР)"К1iу:ры и строения древостоев •В 
настоящее время П~Юfвлекают вн•имание иос.ледов.ател~ в овя

зи с разра•бо11кой генетических клtассификаций 11ИiiЮ.В леса и 
повышением требов.а.Н\ий к rочнос.ти. учета лесных р·еоурс:>в. 
НеобходiИJмость их .изучения дик11уется также 'интересами совер
шепн:твовапшя теоретических оонов лесоведения, ·В·с.е более rуде
ляющем вни.мание проблемам •генезиса лесов и закономер.но
стям лесооб.разоВ"Э.тельного процесса (Колесников, 1956, 1958, 
1961). Рlа.ЗI}Jаботюа 'ВОПросов Возра•СТНОЙ С11руК'Г)'Iры И СТJРООНИЯ 
древостоев. ва-жна 1И с общеб!Иологичооких позиций, 11103iВ0ЛЯЯ 
щюниЮНtуть в суть я·влений, связаiНIНЫХ с прсщесс.аJМ.и разВtИтия 
живой матер!Ии в биосфере земли, учитывая, что леоо. в прош
лом я.влялись 11jреобладающИJМ типом рас11ителынос11И 1И сейчас 
з.анимают около 11Ре11И поверхности суши. 

В rПОСЛ-ЕЩние rоды лесоведением iУделяе'ГСя iбООiьшое внн
ман•ие разр.аб011ке ·онrог.енетиче~их схем ра·з:ви1шя н.а·сажден·ий 
( КолеснiИ;!{ОВ, 1951, 1956, 1961; Н. В.асильев, 1.958; См·ООiаноГОЕ, 
1959; Фал.ал-еев, 1963 и .д;р.), юоrrорые 1нообходJимы для оросно
зировапшя 1И оцеnrки хозяйе11в·енною ·воодейс:гвия на лес. Но не 
зная прошлого развития нааажден•ий, .нельзя .пред:Е!1идеть и их 
буд~ущее. Изучение .воора•с.тной С11р,укт~ры •и процеооов ее фор
мироваiНия в древостоях позволяет с 1Наlи6о\llьшей ~де'I'алыностью 
прос.л·едить ИС.110iрию наоа.жден.ий, .а след:овательно, и дать 
на1учно обоановапшый цроr'JИ>з их 6уд~ущего р.азвития. Поэ'Гому 
1разра6отке 'Геореmчеак•их ·6с.н6в Генезиса лесов и закономер
ностей· л·еоообр.а.зова'ГелЬIНоrо цроцоос.а дол~ о ПJредшестоов.ать 
детальное .изучение воЗрастного. и морфологическо.го строения. 
древостоев и причин, их определ-яющих. 

При изучении гешезиоа л·еоов •И закономерностей лооообtра
зо~ательного процеос.а широко .иопольз,уются метоvuа лесной 
таксации 1и мат~матическая обработка .получаемой •информа
ции. Работами та.коа.ционного направления были сравнитель
но х·орошо изучены з.ююном~рнос.т.и сt1роен1ия · чистых и ОДIНО
воз.расmых д:ревосrоев (Вейзе, lll~Иффель, 'А. Тюрин, Третьяков, 
А. К:ищенко, З.ах.аров, Левин и др.). · · 

В связи с оовоением ;мног()лесных о~раiЮнов стра!НЫ1 а так-
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же горных д•есов !Карпат, ка.в:юаза, Урала, Си6ир;и IИ ДалЬIНеrо 
Востсжа, отечественuiЫМ лесоJюrда!М .в основном прихо:Щится 
иметь дело со смешанным.и (м.ноговидовыми) и раз;новозраст
НЬLМIИ древостоями, ·С~роешие, рост и развитие 1ю·юрых .из,учешы 

слабо. В настоящее .время на:юаплива·ется фактический матери
ал по эти.м вопросам. ЗIН.Э.ЧИ'Гельных rеор·етичесюих обобщений 
еще !Нет, а <УIЩельные :попыТ'Кiа ·создания теории строения и 

разЕiития ·смешаiНных и разновозрасТIНЫХ лео01в (К Вьюоцкий, 
1962; УШJатИIН, 1962) не за·в~ршены и щискуосионны. Одн~<шо 
интересы лесной и биологической наук и практика лесного 
хозяйст.в.а IНа•стояrелЬIНо 'I)ребуют создан•ия такой т·еории, так 
•как кла·осичесюи-е схе."\iы строения •и развит.ия ОдJНОВОЗiра•стных 

древостоев исюаж·ен1но отражают статик1у и дИIНа:vi!lку •СЛожных 

IНа·саждений. Для последних трудно решаемым, IНО и наиболее 
IВIOIOHЬIIM •В ПОЗIН.анrии закоiНомерностей их · развития я.вляется 
tИЗiучение возра.стн·ой С11Р\У•К11у:ры дреГJЮС'Гоев и овнз.и ее с морфо
•1огическими. призна.~ами. Решение этих вопросов ·в значнтель
IНОЙ стюЕшrи бу~дет ·спосо.бствО'ооть ·Созданию общей тщри.и 
строения, рост.а и формир·оваtНtия разновоз·ра·сТIНых древостоер, 
и.спольз{)Jвани-е которой позволит уrоЧtНить мшогие :представле
ния о закон01мерностях р.аз.вития л·есного пotКipOIBa •И разрабо
тать надежные практ.ические рекомен,щащ:ши по ,учет,у и хозяй.ст
вешшому использованию лесоiВ. 

Оrnювная защача диссерта.циоiНIНОЙ ра6оты-и.з,учить во3-
ра·стную стр,у.ктур,у и строеНiие древостоев на примере з.а·бол·о
ченных леоав, выя.Fить и охар.актеризо·вать ТIИ:пы возрастной 
С'J1Рtукту;ры древостоев •и процес.сы их фор.м.иров.ания. Для пра
вильного Qуждения о •возра·сТIНой С11рtук11)'ре др·евостоев !Намн 
была приме:неш.а специальная метми~ опр·еделешrия исТiинного 
воз!ра·ста деревьев, цр·оизра·стающих в Зtаболоченных условиях 
(I(омин, 1961). 

Сбор полевых материалов был проведен F 1960-1962 rг. 
н.а между,речь·е Лозьвы и Пелыма (Ивд-ельоюий и Та.рИIНский 
р.айаны Свердловокой обласТJи) .в лесах северот.а·еж:ной подзо
ны, вдоль строящейся железной дороnи Ивдель__:Обь~ Лявдин
ском, Оу.ос~ом и Пелым.ско.м л·еопромхозах. Р.айоtН работ б~Iл 
выбран потом,у, что леса его С!Р-ЕЩИ северотаежiНЫХ леоных 
масаивов Средне-Уральскогоэкономического района наименее 
изменены человеком. Н.аличие .больших за6олоче1Нных про
С11РЗ.НСТ.Е опоообствов..ало сох.ранеtНию от !Воздействия поЖiаjроа 
девсr.в€1Н1Ных участков леса, .в .к:Оторых зако!fом·ер1НОС1Ш роста и 

JРаЗЕIИТИЯ насажденrий пр·едстамены •В чистом виде-без ви:д.о
изменения влиЯtНием л·ес·оразр,ушительных фаiК·юров. Н.аличие 
же в районе и насаждений, подверженных влиянию лесных по-



ж аров, позволяет выяснить проЦессы лесообра:ювания под вли
янием о•гня. 

В геообота·ншчеокой и леоов·О!li:СТоВ·епшой ЛИ'Геiра'JiУРе опреде
ления МIНогих понятий IН<е ЯRЛЯЮ'ГСЯ общеnринятьюми и разньrМ!И 
автор•ами допускается неодинаковое их толкование, что за

тр;уд.няет ясное пони:м.аноие ;разбир1аемых •вопросов. Ниже 
приводятся определения некоторых терм1инов, наиболее часто 
уп011ребляемых в работе, !Не претендуя, конечло, на закончен
Jюсть и ·Совершенстоо предлагаемых формJУлировок. 

Насаждение - од!Нородная соЕоюупность древ·есной, :к.ус
тарnшковой и тра1ВЯIН1Истой :р!Э.·Стительност.и, мхо.в и лишайников, 
.а ТаК!Же д'РIУГИХ растителЬНЫХ И ·ОВЯЗаiННЫХ С IНоИ:МIИ ЖИВОТНЫХ 

ор.ганизмов (включая населяющих почву), законом·ерно объе
диiНенных общностью условий ореды ,уча•С11:юа л-еса (лооораст»
теюmые ,усло.в.ия), •П!режде всего почвешно-rидролоnи:чеоких и 
КЛИМйТIИЧеС:ЮИХ. 

Древостой (,щр·евеСIНЬIЙ полог) - •оов.оку.пность ,щр·евеаной 
растительнос11и (без подлес·ка) в насаждении. Др·еЕостой оо
стоит из товарной части и подроста. В то•зарн,ую ча.сть древо
стоя Еходят деревья, дающие 'ГООО.iр•Н!УЮ древесИНJу; часть же 

древос11оя, предс11авлен1Н.ая неЗ!Ноач•ительiНЫ:Ми по размерам, как 

правило, молодыми, не имеющими товарной ценности. деревья
ми, относится к подросту. Жерди, колья и другие мелкие 
товарные сор11именты с диаметром в верхнем отрубе не менее 
3 СМ И ДЛоИ!НОЙ 3 М И бо1пее (ПерелЫ:ГИIН, 1954) МОЖНО ПОЛJУЧИТЬ 
~у*е 1из ·стволов дереЕь·ев, •имеющих 1н.а овыооте гр;уди диа:мет.р 

4 с:м и бол·ее. Поотом1у Э'ГDт диаметр принят на,ми за npallпщy 
т•ова.рной части др·евостоя и подр·осm. Как весь древостой, mк 
и отдельные его частм, могут состоять из одного или несколь

ких ·нозра·стных •ПОJюл·е.н.ий. 

Возрастное поколение-часть деревьев древо·стоя, близкая 
и естествен!Но обоооблеНiн.ая по возрасту, воз!Никшая в реЗ!уль
тате о·дН·ОЙ из с.м·ен леооо6разо131ательного щюцесс.а и ,р,азвива
ющая.ся Е сходных экм•оогических у•словиях в состаrве насажде

•ния, опiоаимого к ОПiред·еленно:м,у типу леса. За границы воз
растn-Iых поколений при•ншм.аются места МIИIНИ:м,ум.о,в в ряд~ах 

IР·асп,ределения числrа деревьев iдревостоЯJ по кал·ендарному •воз

раСТJУ или по группа-м (классам) возра·ста. 

Под воарастноif структурой древостоя пони1м.ает.:я ра.спре
де.тrение входящих в него деревьев по к.алоендарном1у возрасту 

нли по греу":-rпам (клtаос.ам) · во·зра·ст.а. 
Под строением древостоя пс,нимаеТося его форма, к·от·орая 

отража·ет ~дифферешliJИйli!ИЮ соста.Еляющих деревьев по морфо-
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м:е11рическим •ПРИЗtнакам (вЫ•сот.а.м, диам-е11рам 'И т. д.) и ·взак~ 
МОСВЯЗЬ :М•еЖдiУ IН.ИМИ. 

В заавис:имости от лроисхождмия 1и •истQрии раз,вития 
.заlбо.лоченные леса района иоследоооний, не затр-он,утые целс
напр.аменной хозяйствен:ной деятельностью человека, разде
Леm:ы ш.а три группы: д:евстВеiНIНЫе, ес.т·ественные и пирогенные. 

К девственным л·есам -относятся 1на-сажден.ия естественного 
·прои-схождения, ко·юрые оо протяжении жоизнiИ не меiНее rд;вух 

ПОЛIНЫХ ПОIКО·ЛеtНИЙ деревьер !Не 1ИСПЫТЫ~3ЛИ iНta ообе ВЛ:ИЯН•ИЯ 
ч·еловека и стихийных леоо1разрушающих фактор-о1в (пожары, 
6уре..аомы, ветровалы, подтопл·мия и смывы при р.азл1ивах рек, 
м.а•ссовые нападения ·.насекомых вредитеJ!ей и т. п.) и ·С·ОХiрйiНИ
л:и ил.и аюосmJювили облик, оQу;словленный ·юлько физико
·Геоf1рафичесюим,и фа•кторами •с.р-еды •ИХ м-естообитаний и <юо
бенностнми леоовод-с'ГвенiНЫХ с.войств дJрев-еаных пород, участ
·рующих •в фор!Мироваlнии и сло~ен!Ии др-евостоев. 

К естественным лееtа'М относятся 1насаж1дения, JЮЗ.Н•икшие 
и разВIИБ.f\ВШи•еся без целенапра.вленного •во:зд:е~-ствия человека, 
IHO испыт.а•вшие .влияние стихийных лесоразр.ушительных фак
торов (пожары, iQу,реломы и т. д.), в реЗI)'льтате 1Вовдействия 
·КОТОрЫХ нарушеm:а деР•СТВеtНiНаЯ ·CTPIJI'КТIY!Pa IНtа!СаЖДеtН:ИЙ, Н9; 
ооХJранен.а П!реемсwенность покол·ений дер·евьев .в nроцессе 
развития древ-ос'Гоеtв. 

К пирагенным лесам относятся 1насажден•ия, воз;н•икшие 
естествеm:ным Iьутем IН.а гарях посш~ повальiНых пожар-ов, когд!Э. 

nредшес.'Г13tующие .на-саждения на li!;анном уч1а·стке местности 

nогибли •полtностью (tили почти полностью), 6ез оо~ра1нения 
щ>ямой преемств·енности ·С осщреме!НIНЫМИ по.кюленияiМоИ в дре
·востоях. 

ЛЕСОРАСТИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ РАИОНА 
ИССЛЕДОВАНИИ 

м~дуречье Лозьвы и .ПелыiМа •имеет ТIИПИЧIНЫЙ для Запад
~ю-Сибир·ской низменности л-олоrо-Ролнистый хар.актер. В гео
логическом С11роеН•ИИ раЙОНа iiJlpИIHШMaЮT уЧ.а'С'ГИе :преИNiiущест
.ВеtННО чет.вС~ртич.ные и трет1ИЧ1НЫе отлож·еm:tия. Четвертичные 
отложения рtа.з,виты шИроко и по происJюждеtнию п:редстаU3ле
ны, от tболее древн:их к более молодым, оз·ерно-ледниiювыми, 
флювиоглящиальными, торфяшо-болотным:и 1и аллюВiиальными:. 

Кл:ИJмат холо1дный, достатоЧIНо вла.жtный, коэффициент 
.увлажнения по А. Ф. БушМIЭ.IНову (1958} равен 1,1. З.а-с.ушл.и:
вые периоды наблюдаются только ·в отдельные годЪI в июне
июле. Средняя 'I'CMП<ejpa'fiYip,a воЗДiуХtа (:юдоРая) -0,9°. Ср-едняя 
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величина континентальности (по И13анову, 1948) +7,3° .:; 
колебаНIИями в отдельные >годы от - 3,0 до + 15,0°. Сrр~щняя 
'ГI·родолжителыность •вегетащионно11о периода 150 дней. Безмо
розный период .колеблется в предел.ах 58--124 дня, в среднем 
-94. 

!Количес11во оааДiков в отделЬIНые годы сильно в.арьирtует; 
от 296 мм :в 1936 г. до 670 мм в 1950 г., в среднем .равно 
440 .мм. Ма:к,сималыный снежtНый поК!рОIВ незн•ач.ителен (.Е сред
нем 45 см) и дер·жится около 180 дней. Су,ровая 1И дли11елЬ1Ная 
зи.ма црtи небольшой 'Мощности ·снегового пО!К;рова сrюооrбстВtует 
глубокомiУ промерзаншю nочвы. Оттаива!Н,Ие ее 'В·ооной идет 
очень м·едленно, Ч'ГО 1Препя11ствует црониmовению в iHee ·вла.ги. 
Вода з.аС'Паивается оо :поверхности и i)"СИЛtивает разви'Гие забо
лоченности. 

ОсновнЬIIМ 11ипом почЕообр.азОIВаrелЬIНого процесса является 
подзол;ис'I1о-глеевый. Почвы б~ы Г.УIМiУ'ООМ и tИХ генетичесюие 
i110iр:изонты выр.ажены !Не рез,ко, 1В силу слабой интенсивности 
IЮЧiвообра;зо~ателыноr:о III!poцecca. На хорошо дреНtироваiНных 
УЧtа'С11IШХ прео1бл.ад.ают Qу,глинистые и ,глиiН.и>стые сла6ооподзо
л,енньЮ ПОЧВЫ. Для СКЛОIНОВ ·С 1Пр•ОТОЧIНЫМ, Но 1ИЗбЫ'ГОЧНЫМ 
I)'ВЛажнеюием Х8/р.актерны оторфоваiНные ощрытоподзолисто..,гле
евые поч.вы. По заболоченным н'изиiНам фор;мирi)'Ются rорфяно
глеевые почвы, а на заболоченных межд~уречных nрос11ранстЕах 
и .низин.а:х с ве:рхооым ЗtЭ.болачиВtаlнивм ТО!рфян•исТ>о- й торфЯ1Но
болотные. 

Ра,с11ительность района iП!редста,вле!Нtа, в .оанонном, леаа;мiи 
при выюо·кой дол~е I)'Ча·стия заболоченных, п-оследiН•Ие з·анимают 
45% леооrюкры11ой площаДtц. Отщрытых воерхо,вых 6олот мtало; 
бмьщинство торфЯIНЫХ ма·ссивов облесено. Суровые IКJIIИМ.ати
ческие условия нашли свое отражеНtие в видовом >еоставе. 
раст.итмьности. Он относиrельно беден. Лесной фонLU. проед
С11а,вл€1Н, в ооноВtНо'М, насаждени.я;ми о четырьмя пор.одамlи

лосообразова'Гелями (·соснtа, ель, ~е,щр, ·береза). _н,а,сажденмя 
с -·nреобладанием mхты и ОС:ИiНЫ заним.ают нез!Начительн,ую 
площадь, соrстаsляющую 0,2% от покры'Гой леоом. Соеновые 
насажщен.ия занимают по площади 51,5% tИ [Ю ЗtаПа·QУ 55,8, 
еловые соотве'ГС'Гвооно- 18,8 и 19,7, кедровые- 10,0·ш ·10,6 
1И березо.вые- 1·9,5 и 13.7. Спелые ;и n~рес'ГОйные насаждеuнпi 
всех древесных пород соста,вляют по площади 66,4% и по за
па·ау 79,3. По боНtитет.ам пок:рытая лесом площадь р.а>определя
е'l'Ся так: 11-0,8%; III->26,2; IV-35,9; V-25,1 м Va-12,9~ 
СреДIН,ИЙ '6они'Гет всех насаждений-'IУ,1. Преобладанме r 
ооставе лесно11о фанда спелых и пер~'Гойных IНа,с.аждений 
i,У'FJЭ.зывает на перопекпышость эксплуат.ацИiи лесов р.айоiна, что 
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стало воз.мо·жным в .результате стрU~ите.льства железной д<JРог.и 

Ивдель-Обь. 
Большое влияние на формиров.аiНие и раз·в1Итие леDОIВ ока

зывают лесные пожары, наибооее часто ПОВ'ГСJ!Ряющиеся ·р 
зас.ушливые фазы РIН·уt;ривековых клiИматичесюих ·IljИКЛОВ. Н.амн 
1установлооо, что годы с наиболее аильiНыми .пожарами были, 
ка·К ·пр.авило, оо ср-едней темпераТ\Урой 'ВЫШе ·мuюrолетней нор
мы И ·С .МаЛЫМ КОIЛtИЧОС'ГВОМ OCiaiд:KOB. 

За1Ка.НЧИВаЯ юраткую хар1а.К'ГерИС'DИКу ЛеСОрiЗ.СТН'rе.ЛЬНЫХ 
условий, следует отметить большую неустойчивость кли·мата 
района в его многолетнем цикле. Наиболее неблаrоприяmы:м 
'\ЮМе!Н'ГОМ для произр.астания древеаной расrи11ельносm явля
ется •сочетание н•из.кой температуры ·с •ИЗiбыrоЧIНым iУВлажне
ние.м, что приводит к· усилению заболоченностtи территории, 
,ухудшает ТеПЛОВ•ОЙ iре:ЖiИМ ПОЧВ И СНИЖает ПрОИЗIЮДIИ'ГеJIЬНОСТЬ 
ЛОСОЕ. 

ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА ПОЛЕВЫХ РАБОТ 

Для изученtия возрастной C11pifK11y.pы и строения Д!рево.стоев 
заболоченных л·есов было выбра1Но три наиболее распрОС11Ра· 
rн·енных ·в ,район·е ра:бот тиш леса (Ма:ыовсюий, 1962): елЬIНИК 
осоково-сф(\:rнооый, сооняк баnульниково-офагновый и сосняк 
кассандрово-сфагi'ювый. Ельник осоково-ефагновый и сосняк 
касоандрово-сфагновый представлены, в основном, девственны
М/И на·оаждениями, а ·СООНЯ•к бапульн,и.ко:во-ефално.вый - девст
вmны:ми, естес11Венными •и 'пирогеНJНыми. 

В экологическом rряд1у ельн:июи осоко!Во-,с:фагно13ые заiНИМЗ
ют лучшие 1У'словия местопроизр.а·ста!Ния ар·едJи ,указа1нных ти,пов 

леса. Процесс .прогр·еосивного за6оо.ачtивания месrообитанiИй и 
вековое развитие древостоев приводит их постепенно,· по-вiИди

:о.юму, К •С.Мене НIЭ. ООСНЯКИ баnулЬНIИIIЮВО-·Сфа.nн•ОIВЫе, !КОТОрЫе, В 
о:вою ·ОЧ~редь, заrменяются сосня.юами ашосандро:во-офагновьrми; 
посл.ед!Iше эвоЛЮПJИОНИруют в открытые 1101рфяниюи ·С НИЗ.К:Оiрос
лой оосной. 

Основой для· су.жденtИя о возр.а~сТIНой с11ру~к11уре и с11роончи 
древостоев поСЛtу:ж~или временные пробные площ<4д.и, заложен
ные Ро 'Iюех ,ук.азаН!Ных 11ипах леса. Пробные nлощади заюю
дывались двух видов: со .в.зятие:м ;уч·етных деревьев (каждое 
десятое дер·ево перечета) 1И ·С определеJНием ~возр!Зtта 'У [Юлови
ны всех деревьев, имевшихся на пробе. Заrкла.д1К13 •дробных 
шюща~д.ей произ·водилась по об'щепрИJНятой 1Ме-щдtИке. Пер·ечет 
товарной части древостоя Релся по <J~IIЮсантиме11J>ОВЫiМ С1'1уПе
ням ТОЛЩИIНЫ. Учетные дереВЬЯ не СПИЛtИВаЛИСЬ, Ка.к ПрiИIНЯТО 
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ооычно при за·кладке пробных плоu.r,адей, ·а вьыщрчевыоолись 
с целью ·осrр·еделенrия ry них истИJНною ·rвозраста. На каждой 
цр·0обной площади, к.ром·е roro, бралось от 2 до 10 деревьев на 
111нализ х01дrа роста. 

Для ,учета колrичес11ва и возра·ста подроста закладывалtИсь 
площадки рrаз.м·ером 2Х2 м от 7 до 25 штук на проб,у. Всего 
ЗIЭ.Ложено 16 пробtных площадей, из нrих 4 с определением Fоз
:ра·ста у .полооИiны (200-245) деревьев. Для определения истин
ного возраста вык·Qрчевано 1170 .дер·евьев. У под:рост.а возраст 
опр·еделеш у 3667 экземпляров. 43 дерева взято на аtнализ ходiЭ. 
ро·ста. Кра11Юая хараrктерис11и.ка пробных площадей пrриведеffа 
в таблице 1. 

СОСТОЯНИЕ ВОПРОСА О ВОЗРАСТНОИ СТРУКТУРЕ 
И СТРОЕНИИ ДРЕВОСТОЕВ 

И31Учению возрастной с11руктуры tи строения древостоев 
посFящены р1Э.rботы МIНОI1ИХ .видных ·отечественных и зар,убеж
IНЫХ rисследо•вателей (Мальгин, 1842; ЯШ1Нов, 1893; Гра·ков, 
18Q6, 1897; Engler, 1904; Ts,hermak, 1910, 1925; Ткачеtюю, 1911; 
М. Орлов, 1916; Rubner, 1921; Ив.ашкевич, 1929; Корчагин. 
t929, 1954; Воrропаrнов, 1929, 1950 и др.). Однако о возреастffой 
стр~клуре древосто·ев, особенно девственных леосrв, ещиноrd 
мнения пока нет. 

Многие счrитают, ч·ю денствен;ным Л•есам присуща только 
абсолютна'я разновозрастиость древостоев. А. А.' Корчагин 
( 1929) оrгмечrзл, rнапр:имер, что денстненный л•ес .в-сегда rр.азrно
возрастный и неизменный, он жrивет, сохраняя одну и ту же 
структуру, и каждый тип леса имеет постоянные как средние. 
так и м~:к;сималь:ные, возра·ст, д!Иiаметр, высоту, прирост и т. д. 

По Mr)feRИIO Е. И. Юргеtliоо,на (1958), т.акой процесс ·в денстЕен
ных лесах д.аже в-ечен и незыблем, а rнарушить его М·О'Жет rоль
ко топор человека, а также огонь илrи какие-либо другие, не 
э<:tвисяiЩИе от леса, стиХrийные фактQры. Указания н'rа абсолют
ную раз;но·в·озрасmюсть др·евостое:Р девственных насаждений 
имеются у многих авторов (Borgmann, 1913; Miiller, 1929~ Со
чаtва, 1930; Dengler, 1944; Герасимов, 1948; А. Орлов, !951; 
:К. Соло·вьев, 1958; Шавнин, 1959; Ильин, 1961 и др.). Эru 
исслед01ватели отмечают, что в tИзученных ими насаждениях 

процессы ~стес11венного в·оз.обновления под материнским по
логом протекают плавно и непрерывно, кrак непрерывно и 

отм:ираli'Ие старых деревьев. 

Вто.рая · точка зрения на возра.стную структу.ру древо
сrоев деост~ЮН~Ных л-есо~ cocrow.r rB том, чrо призна•егся лrерио-
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Краткая характеристика насаждений 

loC 
О) 

:а ... 
Происхождение :I: 

>О-=:: .D Тип Jleca O.CI) o=t 
насаждений 

O.o=t 
с::..,. .. 
~§ ~ 

о 

~~ "= t:: 

Сосняк б агу JIЬНИКОВО-сфаr- пирогенное 1 0,25 
НОВЫЙ 

. пирогенное 3 0,01 

. естественное 2 0,25 

. . 7 0,50 

. . 10 0,25 

. девственное 5 0,50 

. . 11 0,30 

. . 12 0,25 

. . 16 0,32 

Сосняк 
новый 

кассандрово- сфаr- девственное 6 0,12 

. . 8 0,20 

. . 13 0,16 

Ельник осоково-ефагновый девственное 4 0,40 

. . 
9 0,25 . . 

14 0,25 . . 
15 0,25 

1) Древостой пробной пJiощади N2 3 .не имеет товарной части. 
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Таблица 1 
пробных площадей 

Товарная часть древостоя 

. ,.: . 
::;; ~ :.: ·:.: о. s;/u :;s о. - Ou .,., 

IQ 
u ... J::"' 0::11.> .. 

"t0. ... C1JIQ IQ .. о .,.,., :::;; 0:.: о. .. = .:.:., "tC11 .. 
состав .;О :.: .. .. ~:ж: "t~CR 

.. 
С1) 

<>~'~ 

~.,; 
::C1J о u u:.: ... 

~.:.: ... "t::;; = .. "t ... о u ... :.: 
QJ ... С1) .. о=: 1: d)U II<;:S: .. .. u = 0.::0(1) 0.0 о.:.: о "'"' о. Ом :Зо:З о=: о о c:S-: uu u"t 1: .,.,::;; u o.::;J IQIQ:Z:: ~= "' 

lОС+Б 83 9,1 9,0 0,88 85 1,02 69 11 Уа 

7С3Б 18 0,8 1) Уа 

.9С1Б 196 10,6 13,6 0,91 113 0,66 64 li Уа 

JОСедБК 174 11,5 16,0 0,75 125 • о, 77 85 1 Уа 

IIOt+Б 153 10,0 12,0 0,88 110 0,70 66 11 Уа 

9СIК+Б 177 10,0 13,8 0,83 104 0,60 65 11 Уа 

1ОС+КедБ 182 9,7 11, 1 0,86 102 0,59 66 11 Уа 

9С1Б+К 176 9,8 
. 

11,8 0,93 112 0,66 65 11 Уа 

7С2К1Б+Е 206 10,0 12,6 0,77 100 0,62 56 11 Уа 

1ОС 188 6,0 8,4 0,70 43 0,31 55 11 -

10СедКБ 121 6-,4 7,8 0,86 62 0,40 59 Il -

10~едКБ 167 6,5 7,0 0,86 67 0,45 56 11 -

8ЕIК1БедС 160 10,7 14,0 0,51 62 0,43 64 11 Уа 

7E2KIGeдC 240 10,0 12,0 0,74 95 
1 

0,48 62 11 Уа 

8Е2К+Б 236 12,0 13,2 0,79 110 0,51 64 11 Уа 

8Е2К+Б 201 1(),8 11,2 0,88 100 0,53 58 11 Уа 

Ло.1нота определялась по таблице А. Н. Карпова (1956). 
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дичн•ость естест·венного возобновления (<~волнами» илtи «вз.ры ·· 
вами») под материнским пологом и наличие ступенчатой ил·н 
циклической возрастной структуры (Ма·льгин, 1842; Корш, 
1908, 1928; Ивашкенич, 1929; Поварнищин, 1934, 1944; Дени
сов, 1954; Смолоногов, 1956, 1960; Колесников, 1956: Смир
нов, 1958, 1960; Л. Попов, 1960, 1961; В. Vins, 1961 и др.) . 

Имеется мнение, что идея .абсолютной разноtвозрастност!! 
древостоев девственных насаждений заимс11вована русским.и 
учеными у западноевропейских исследователей (Ткачеюю, 
1954) без достаточной критической оЦенюи и что она являе'f
ся предвзятой теоретической схем.ой (Денисов, 1954). Но 
многие современные западноевропейские исследователи как 
раз наоборот отмечают, что древостои девственных ноасаж
дений .по возрастной стр,уктуре дал·еки от ·Схемы строенюi 
абсолютно разновозрастного леса (Engler, 1904; Tschermak 
1910, 1925; Mikltz, 1914; Hilf, 1921; Rubner, 1921, 1925; 
Leibundgudt, 1959 и др.). На,пр.имер, с достаточной убедитель
ностью налич,ие щикличности в раз·витии горных девственных 

пихтовых (Ables alba) лесов Чехасловакии показано Б. Вин
чем (Vins, 1959). Взрывы возобновления и ступенчатую воз
растную структуру древо·стоев девственных наасаждений 
большинатво исследователей объясняет влиянием цикличе
ских колебаний клiИмата (Скря6ин, 1949, 1960; Долуханов, 
1958; Н. Нестеров, 1960 и др.}, а некоторые-особенностям•и 
возрастной динамики .насаЖ.а.ений (Корш, 1908; Т.каченко. 
1911; Денисов, 1954; Колесников, 1956 и д:р.). 

Сторонники третьего взr ляда допускают наличие дев
ственных. насаждений с оамой разнообразной возрастной 
C'I1IJ,yкny.poй древосrоев (Яшнов, 1926; М. OpлCJIB, 1927; Воро
панов, 1950 и др.), которая заВiисит от -условий местопрона
растания (Обновленский, 1931; Гулисашвили, 1956), что, по 
нашему мнению, наиболее близко соответствует дейегвитель
ности. 

Древостои естес11венных насажденtий, Qудя по лtи~ра'ЛУр
ным данным, могут иметь также са.мую разнообразную воз
растную структуру, · в завИ<;имост•и от характера tИ частоты 

воздействия на них лесаразрушающих факторов (пожары, 
бур·еломы и т. д.). Дре8о·с.тои пиtр·ОГеtНIНЫХ насаждений в те
чение жизни первого поколения, как правило, о!Цновозрастны. 

Устан·овление большого разнообраз•ия 1в ·возрастной 
структуре древостоев выз.вало необхоДtимость класаифицир'О
вать их по возрастной структуре. Одна из первых в России 
классификаций древос.тоев по типа:м во·зрастной с11руктуры 
была предложена М. К ТурсКJИм ( 1904) для насаждений, llt-
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пытавших целенаправленное хозяйственное воздействие чело
века. Для насаждений, не подвергавшихся такому воздей· 
::твию, подобнь1е классифик~Зциrи у нас появились значительно 
позже (Синельщиков, 1958; Матвеев-Мотин, 1960; Шанин и 
Товбис, 1961; Гусев, 1962; Ком•ин, 1963; Семечкин, 1963). 

На строение древостоев (вернее, их товарных частей) 
ззгляды большинства исследователей близхи и сводятся к 
тому, что абсолютно разно-возр~Зстные м: одновозрастные дре
аостоiИ имеют .плавные кривые распределения числа деревь

ев по <юно.вным таксациоН!Ным призНiакам, а щревосrои, со

стоящие из неско.тiьких обособленrных поколенмй,-Jмноговер
шинные. Но о методах учета разновозрастных лесо·в мнения 
11азных авторов противоречивы. Одни реко·мендуют проrиз•во
дить разделение древостоев при такоо.циiИ на ярусы и поколе

ния (М. Орлов, 1916; Третьяков, 1927; Ушатин, 1959 и др.), 
другие считают, что это противоQечит их строенiИю и услож

няет таксацию (Матвеев-Мотин, 1960; Фалалеев, 1960), 
третьи рекомендуют такСIИровать древ·остои исходя из их 

rюзрастной структуры и строения (Синельщиков, 1958; Гу
сев, 1962), добаiВляя к этому требованrие обязательно учиты
вать разряд лесоустройства (Шавнин, 1962), который уста
навл•ивается по интенсивности лесного хозяйст·ва в устраивае
~ых лесах и, следоrвательно, определяет необходИJмую точ
ность лесаучетных работ. 

Существенным тормозом в изучениiИ возрастной струк
туры и строения древостоев является слабая разработа·нность 
общих методик, а Тtакже · неточиость употребляемой термино
логиrи, что отмечено частично выше. Иногда бывает трудно 
понять, что хотят выразить авторы, например, такимrи форму
JI'ировками: «большая разновозрастность» (Ильин, 1958), 
«резко выраженная разновозрастность» (Фалалеев, 1960) или 
«сложн•ая возрастная ·структура» (Карлин, 1958). Все это 
мешает систематизации и обо·бщению накопленного по эmм 
вопросам. фактического материала и праrвильно.му использо
;занию литературных данных. 

МЕТОДИКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ИСТИННОГО ВОЗРАСТА 
ДЕРЕВЬЕВ В ЗАБОЛОЧЕННЫХ ЛЕСАХ 

. В вопросах методики определеНtия важ•нейшего такс·ац·и
онного покаэателя древостоев - возраста деревьоо не rимеет

ся необходИiмой ясности. Даже при научно-исследовательских 
ра-ботах многие определяют возраст дерева до коли'Честву 
годичных слоев на пне, высота котор·ого изменчива, другие-

13 



к возрасту «на пне» прибаiВJIЯЮТ некоторое условное коюr
чество лет на рост дерева до 'высоты пня, третыи--шраtизйюд.ят 

подсчет годичных слоев на срезе, ·сделанном по осно~J;J.Н'ИЮ 

ствола, т. е. по месту выхода его над поверхностью почвы, 

•или по так называемой «шейке корня». В связи с этим нами 
была проверена точность определения возраста деревьев, 
прои3растающих в заболоченных условиях, наиболее распро
страненным способом, предус1матривающим подсчет годичньl", 
слоев на срезе пня. 

Для определения ис11инного возраста деревьев использо
вана оледующаЯ методика .Дерево вы~орчевывалось и затем 
производился распил на высоте пня, предвар,ительно отмечен

ной у стоявшего дерева (высота пня во ,всех случа.ях пр!Ини
малась равной 15 ем от поверхности мохового покроВiа), и 
пень раскальшалея вдоль по сердцев'ине. По.цсчет слоев- на 
расК'олотом пне производился в плоскоети раскола от на

чальной ТОЧК'И роста (nипокотиля) дерева наклонно вверх 
по:д умом 30--45° к .вертикальной оси дерева. Количество 
же л·ет, ,необходимое на рост д~рева до 'ВЫСI()ТЫ пня, явл-яе~я 
той ошибкой, с которой определ·яется :возраст, если он при
нимается равным кол,ичест•ву годичных слоев на срез-е пня 

(табл. 2). 
Таблица ! 

Размеры ошибок при определении возраста деревьев на пне 
по типам леса и породам 

Порода 

Ель . 

Кедр 

Сосна -

Сосна . 

Сосна . 

Сосна. 

14 

Размеры ошибок, лет Статистические показатели 

мини- сред- макси-

" V,% Р,% 
малы1ые ни е малы1ые 

Елышк осоково-ефагновый (девственный) 

: j 1: 1 :~ 1 :~ 1 ± 10~ 1 37 ~ 1 2,6 

Сосняк б агу лышково-сфагновый (девственный) 

о 1 7 1 23 1 60 1 ± 8, 3 i 36' о 1 2. о 
Сосняк багульниково-сфагновый (естеств-енный) 

·1 , 5 1 18 1 52 1 ±8,41 46,2 i 2,8 
Сосняк багулышково-сфагновый (пирогепный) 

о 1 4 1 11 1 22 1 - 1 ' - 1 
Сосняк кассандрово-сфагновый (девственный) 

·1 6 1 23 1 54 1 ±9,61 41,41 2,4 

N 

201 

32 

328 

268 

36 

288 



. У ст.арых деревь·ев оШtибки при оllреде.лепвии воз,р.а·ста !На 
пие больше, чем ,у мо.псщых. У.ст.а;новлено также, что при опре
делении возраста деревьев подсчетом годичных слоев на орезе 

по основааию ство.1а ошибк.и бtудут иметь м-есто, вследст.в.ие 
образован•ия ,у деревьев ложной корнеЕой шейюи (Грибанов, 
1958). Кедр и М'=> образ1уют ее в связи с .разраст.а\Нiием прид.а
точных ко.р'ёlей, IY соаны она о·бразуется за счет IIШрастания 
корневых лап, которое в усло·виях прогрессивного за•болачива
"шя, в основноl't!, происходит только .вверх П·о стволу. 

На разм·еры ошибок пр1и определении возраста деревьев 
ла срезах пней влияют: 

.а) медленный рост деревьев по .высоте, в особе!НIНОсти, в 
моJюдо;м возрtасте; 

·б) ежегодное на:ра:стание мохо·воrо по•юрова с поверх:ности 
поч~& •И по~реlбение tНачалЬIН·ой точ-юи pocr.a дерева, а иногда 
и З\Н.ач.и'Ге.llьной ча·сти •стволtа, пощ очеоом 1И слоем 11орфа: 

в) нер.ав!Номерное !На:растаn:~tие :кор!Невых лtап, tИtдtущее в 
с:>сно.вном только вв~рх по стволу, а ,у к·едра и ели оrб:раз·ованiИе 
rщ>идаrочnшх .корней и 

г) высота пня. 
Оообо важно определение •истинною возраста прн прове

демии ·апitа.1:иза ствола для ,у;ста:Iювлен•ия x•OLдJa рост.а. Поэтому 
!Нами •Цр·едлага·ется нескОJiько изменеНJная методика аналtиз.а 

стволов для деревьев, выросших в заболочен!Ных услооиях. 
!При изучениtи вовр.астной стр,ук'Ilу:ры д!ревостоев !На основ·е 

возраста деревьев, oYC113iiiOBЛeJНIHOГO ПО К·ОiJТИЧеСТВJУ ГОд!ИЧIНЫХ 

слоев на пне, искажается истинное соотношен•ие возрастов де
ревьев и · возрастных поколен1ий, чт.о неизбежно приЕодит к 
НеП:раВIИЛЬНЫМ ВЫВОДаМ, ПОЭ'ЮМУ ДЛЯ ПОЛJУЧеJНtИЯ ДОСТО•В·ер1НЫХ 

.:taiНtHЫX при 1научно-ис·следовательских IPaбomx необходимо 
ст,рем.иться к определению ис·шtнного .возр1Зста д:еревьев. В 
nрающческих целях можно определять возраст дСJревье.в н.а 

срезах пней, но с обнзателыным учетом · возмоЖJных ошибок, 
которые для заболоченных лесов район~З иоследований состаЕ
.1яют в орещнем 10·--15% от колtичества rодиЧJных ·слоев, под
оЧJитанных на срез:ал: пней высотой 15 ом от поверхнос11и мохо· 
вого поrоро·в.а. 

ВОЗРАСТНАЯ СТРУКТУРА ДРЕВОСТОЕВ 

При IИЗJУЧеНtИИ .воз;растной структуры древостоев объед~ине
ние деревьев по •возрасту произ,водилось в 5-л·етние ~грtуппьi 
!11['1И больщам количестЕе учетных дf1>евьев в това·рной части 
древостоя и в !О-летние- прtи .мал.ом (35-65). На в·сех проб-
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ных ллощtадях прошзвод•ился воэ.распюй ашализ BoCero др·ево
стоя о~новной лссообрtазi)'ющей породы ( сос:на или ель). Эт8 
позволил~ про-следип, измененtИе количес"tва деревьев по воз
расту ВIН.утри его Кiраfuних пределов, от моемента появленJИq 
отдельных дер~вье~ Б древос'Гое до •Их отМIИ!рания. 

В насаждениях проооых площадей обнаРtужено большое 
разноо-бразие возршстной ст:р.уктtу.ры древостоев. В результа-rе 
все древо-стои, охваченные пробнымш площадями, по воЗtра·С'l
ноМJу строенАю расrъределил•ись по 5 типам: -возр.а·С11НОЙ структу
ры. При рцзрабоr.ке клас·сификации i)'читывал.ась оозмооюность 
выделен•ия вн.утр•и древостоев отдельных возраС11Ных поколwий: 
и хtарактер переходов между ними. Всего выделяем 6 типов 
возрастной структуры древо·::тоев с Оtбъ~Дiинением мх в 'J1l)• 
гр.уппы. В табл. 3 дается •Сопоставление выделяемых типов 
возрtас11Ной стр.уктуры с классификациями, nредложеНtНыми 
ран·ее др.угимаи автораМiи. 

Абсо·лютно-одноиозрастные древоС'ГСIИ обычJНо на Урале 
пр·едставленьr березпя:юа.ми и осинниками лцросл•евого м оемен
нс-.:ю происхождения, возll!ИКШИМIИ · на з.а-брошеJНных пашнях и 
оплошных :еырубк.ах. ОсноВIНая маоса ~деревьев та!Ких дJрев<>
стоев, как nраВiило, вознаикает в Оtдин год. НаШJим:.и про.б:ным:к 
r~лощадям.и онИ не отражены, та.к как в :р.айоне ис·сл·едованиi 
в прошлом !Не бшю пашен и •ВЫрiубок. ОдJНако в соседних 
IJICI.Йoнax, •в ба·ссейtнах ;рек Ло·зьвы и Сосьвы такие древосrои 
.встречаются. 

Относит~льно-одJювозрастны~ дре:Росrои •в rов.арной ча·сти 
!Имеют коле.баНtия воз·расrов деревьев не более ·20 лет для све
-rолюбивых пород и 40 Лет для теневыносл•ивых, чrо !УСловно 
равно максимальному периоду восстановления со;мкнутых дре

востоев на непокрытых леоом площадях •ил:и хозяйственным 
юiа.соа.м ·вовра-ста. Т.а.кая Розра·с11Ная C11ptYKтtyipa отмечеша для 
древостоев пирогенных насаждений ба•IlУльниково-сфаrnовых 
соаняков. 

Ступенчато-разновозрастные древостои образованы не
сrюлькими (не менее двух) обоообл·еJНIНЫМИ по возр.ас'ПУ поко
л·ен!Ия:ми. В нашем раЙ{)IН·е •их наличие оQ~словлено .п~иод•иче
с~и повrорявшим,ися пожарами, благоща,ря коrrорым в рядах 
распределения деревьев по r.oзpa•C'IJY об!разовал.ись разрывы с 
пoл•нt>r:vr о'Гсутствием .деревьев опр·едел·енных возрастов. Сту
Ш'НЧ<tшя :е·озра·стная стрtуктуре отмечена rрядо!М :исследователей 
и в древостоях девственных лес-ов (МальnИIН, 1842; Ивашкевич, 
1933, Денисо•в, 1954; 1\о.леанико•в 1И Смо.лоноrо·в, 1960; МихаА
лов, 196l•и др.). 

Циклично-разновозрастные щр·евосrои сложены деtревья·М'Н 
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всех возра·стов от одного год.а до 300 и более лет, но .в рядах 
распределения и'{ !lo возрйс11у имее11ся IНес.колько маоКсимумов 
н .минимумов. Места М·ИIН•им,умов числа де.р·евь~в в ряДtах цри
няты за rрruницы возрасТ!ных по~олений. К этом()' Т1ИП1у розраст
чай ст.рук11уры отн·осятся •все д1ревостои денствен1ных ооою)во

сфагновых ельн•иков и багульни~ово-·оф.а,г.новых соаняков. 
Относительно-разновозрастные д:р·евостои имеют р•аВIНомер

IНО·е или бл•изкое к нормалыюiМу рtа·СЦр·еделен.ие числа деревьев 
по возр.а·С11У Р товарной част.и, но с амплитудой более 20-40 
лет. Для ,их с11роuН'ИЯ хар.а1Кт~р·ен разрыв в возрасmх межд•У 
товарной частью •и подросrом. В товарных Ч13стях древостоев 
не •наблiQдает.ся зю1·етной градации дер.евьев Н13 отделЬIНые .воз
раст.ные 'поколения. Та.юи·е древостои вс1;р·ечены только в б.а
Г(УЛЫшково-сфаГ!Ноsых оосняюах, зю;роНiутых 'Воздейстрием 
.низовых пожаров. 

Древостои д~вст·веJНных наl(;,ажденмй .ка,с.сандрово-сфагно
.вых сосняiюв то.те имеют ЦИIКЛ•иЧно-разноЕозра·tТНiУЮ ·С'ГРУК11У
ру, но циклы здесь очень lК()роткие в 8-15 л•ет. В -выдел•ениtи 
т.а.ких циклов, а по 1ним м возрастных покооений, нет практиче
ской необходимости. Здесь дйже выделен.ие 20-летнмх покоое
ний Розмож:fю только ,усло!Вно с .г;раLд.ацией по хозяйственным 
юшсса•м возр.а·сТiа. Пра.ктичесюи та·юие древосrо1и, ·С !Некоторой 
(УСЛОвностью, .можно .считать абсолютно-разновозрастными. 

Для них хар•актер:но пост.епенl}юе i}"Меньшенtие количества де
ревьев с у.вел.ичени~м •их возра·ста без нал.ичия IР•азрьювов в 
возрастах. 

Boзpa·C'Illiaя структуJРа др-евос11оев в дев•СТF•еНJных насажде
ниях в значительн~ой с'Ге.пени опр·еделяется циклмчеок•я1ми коле
бания:vпи ·климатtа (К:ом,ин, 1963). Причем, !Насаждения, произ
ра·стающи-е в лучших эколог:ических ,условtИях, подв-ержены 

·вл.иян:ию бо.'lее длительных климатичесюих ци·клов, а в хtудших 
более Iюроrrких. Тtак 'в ельниках осо.ково-·сфагновых на воз
растН!ую .cтp,yK'J1YiP•Y др·евостоеЕ оказывают БЛ!ИЯ!НИе вековые 

(80-90-летн•ие) климатические колебtан•ия, в сос.няк.ах бtагуль
никово-сфагновых - Бlнут•риве~овые (30-40-л·етшие), а в сос
~шках касса:н,дрово-сфагновых - 11-л·етние. Однако было бы 
сшибочно .ут.верждать, чт.о рост и раз.вит•ие !Наоаждений к.аж
дою конкрет.ного ТIИП•а леса за•виоит т.олыко от с-грого опр·еде

ленных климатических колебаний. Леаная ра·СТ!ит.ельность 
несомненно подверже-на вл,иянию климатических колеб.аtнаий 
'рtазличшой цродолжительнос11и и силы. Налагаясь др(УГ на дpi}'
ra, они оказывают сложное воздействие, не укладывающееся t{ 

элем·ент.арную ·Схему. Поэ'ГОtМtУ можно лишь rовор:ить о более 
рельефно выраженном влиян•ИIИ кл.им.атических циклов той или 
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иной прощолжит·елыюсти на рост ~и раз&И11Ие .насаЖ!ден.ий кош
кре11ного типа лес.а. В за·болоченных условиях север·СУГаежной 
подзоны наиболее ·сущест.веншым факюром, влияющим на рост 
и развитiИе насажден•ий, являются ос•адки. 

Лесообразовательный процесс (по Б. П. Колес.н.иков.у, 
1956, 1958), В заJЗIИСIИМОС11И ОТ ТОЙ ИЛИ ИНОЙ ЕОзраС1lНОЙ стр,ук
т.уры древосrоев, протекает в Нlасаждениях о:дного типа леса 

по-разному с преобладанием в их вековом развитии восстано
&ител!::iliых ИЛ'И .возрастных с.м·ен. Так, в насажденiИЯХ •С одно
•Jюз:рас11Ными древостоями на значителыном отрезке врем·ени -их 

р.аз&ития преобла1,ают Еос.ст.анавительные .амены. В н.аса·жде
IНIИЯХ с отн-оситель;но-разновозрастным.и д.р·евостоями rв~оостано

вителыные и возрастные с.мены переплетаются, прот•екая о~дно

Е~ремеtНIНо с преобладанием тех ил•и .иных, в з•аВ:ИОИIМости от 
фазы развития, насаждений. Насаждениям с циклично- и 
С11УПенчато-разновозра.стным.и дре;юстоЯ!МИ ·ОВОЙС'ГВенiНо пр·еоб
ла,ц.ан.ие ·Еозра·стных ·смен, охватыв,ающее длителЬtНый проме
жуток времеНiи, •исч•исляемый столе"tИЯМ11. 

АIНаJDиз воз,р•астной C1'piYK11YiPЫ древо·сrоев и в свя.ЗIИ с ней 
особеннос'Гей лесоо:бразоВ.ательного процес.са •в н.а•саждениях 
ПОtК&ЗЬDВа•еТ, ЧТО OДHOMiJ' ТIИПУ Леса ОВОЙС11ВеННО НеСI!ЮЛЬКО ЛИIНИЙ 
рtазвития древосто·ев. 

СТРОЕНИЕ ДРЕВОСТОЕВ 

Вопро·сы строения древостоев рассматр1Иваются н•а.МJи, начи
ная со •СТI)'Пенч.ато-р.азновозр.а·ст;ных, так как строение о:дновоз

растных достаточно хор·ашо !ИзучеtНо •и н•аш от:раниченный 
М13.1'е.р•ИаЛ Не ВIНОСИТ НИЧего НО•ВОГО. УЧИТЬ!ВаЮ11СЯ ТОЛЬКО 'J'OiBap

Hble ча-сти древостое:а, исключая поодрост, .в аилу з;н.ачи-гелwюй 
ра5ницы .в размерах деревьев этих час-гей. 

В ступе!lчато-разновозра·С11ных древостоях кривые ра,спре
деления чис.ла деревьев товарных частей по СТI)'ПЕшя,м дшэ.lмет
ров непр·ерывны .и имеют несколько ма'!ЮИМIУ'~ .. юв, кол•ичество 
кот·орых совпада·ет с числом обособленных воз:раС1lНЫХ псжоле
'НIИЙ. Ря,ды раопределения кол•ичества дер,евьев ло 1размерам 
в отдельных возраст.ных п01коленИях не обос-обляются, IНО •име
ют по одном1у м•а~ксим.ум.у. Варьиро!31анле таксационных призна
ков деревьев Е отдельных нозр.астных п-околениях •в 1,5-2 раза 
выше, чем ·В одновоз,рас11ных древостоях. Это объяСtНне'ГСЯ, 
по-видимому, взаимным влиянием поколений на рост и разви-
11Ие слагающих их деревьев. В таких древос11оях при помощи 
общего ряда распределения чисJDа .деревьев по размер13М можно 
установить количестРо возраетных покол·ений, •но чепю р.азnра
нич.ить йх IН•ельзя. 
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Цикл,ично-р.азновозрас11Ные дреiюстс!И бапульни.ково-сфа•г
новых <юаня.ко<в имеют в товарных ч.астях, юак пра·вило, четыре 

(реже три) 35-40-летних возре.::;тных поколенiИя, а ряды .рас
пределен,ия числа деревьев. по СТ!у;пеня:м диамечюв 'имеют Т1рН 

мгкси:мума. В рядах распределения дер·евьев отдельных воз
растных поколений по ступеням диа:метро·в имеется также три 
мйкоим,ум.а. Это 1Наrодит !На мысль, что в древостоях девствен
ных !Наоаждений баnульниково-сфагновых сосняков ДJИфферен
циация деревьев идет 1не rолько по возра·стным поколеНtИям, но 

и по их размерам. IКгжд:Jе вов,растное поколеш,ие внутри себя 
разделяется как бы !На три обо\юблеJНные по р.аз:ме:раа:м груп:-~ы 
деревьев: а) деревья быс11рого; б) норм.ального м в) м~леп
ного pocm. Деревья аюрмально;-о роста первого поколения 
образуют свою обо•::обленщую гр,упrnу и к IНей при:мешиваютсн 
деревья быст,рого роста rторого 1И третьего по,кол·енiИЙ. Деревья 
il-!о,рмалыюго роста второго и третьего покол·ений состrа·вляют 
оанов.у второй гр,уппы деревьев, котор.ая по размерам (особоо
но по д'иаме11рам) · до·статочно четко отделяется от деревьев 
соседних гр)'lnп; в нее .входят таю~е деревья заме:дл·енiНоrо 

ростаа · пе:рiюю поко\Ления и деревья быстрого роста четвертого. 
Деревья четвертого поколе:н:ия образуют осноРIУ 11IJетьей обо
·ообленной гр,уппы и сюда ж·е вхо-дят деревья медленног.о р9ст.а 
второго и т:ретьего поколеший. При раздел•еtнми древостоя ш1 
ча·сти на осно~е ряда распр·е:делен.ия числа деревьев по ступе

ням р!Иаметро'в в каждой 1ИЗ них б.удут nрообладать по количе
ству деревья одного •или двух поколений, но с обяз.а'I'елЬIНЫМ 
tучаст.ие:м деревьев дВ!ух соседних по Роз,рй·СТIУ поколен•ий. 

Ря~ды раопределения Чlисла деревьев по сту:теня:м высот в 
товар.ных частях цикдиЧ!Но-ра31Новозр.ас11ных древо;:тоев баilУЛЬ
НИIКово-сфагновых сосняков очень близки к 1Но:рм.альным, чтG 
объясняется ранним прек;ращением роста деревьев в рысо-цу 
( 100-160 лет) и. обр•азоваан.ием, в аилу этого, одного Я:РIУСа 
со ор·е.Щней выооrой 1 О~ 1 1 м (высота в 1 3 м для большИJНства 
д~ревьев в этих древостоях я.вляется пределЬIНой). 

В отдельных возрастных поколениях ступенчато- 1И I.щк
лично-разновозра:стных древ-остоев место среднего дерева в 

JРа·нжирном ря,щу по д'иаме11рам не пос.rоян1но и колебл·ется в 
предел,ах 50-70%, что зависИт от характера ряда распре
деления. 

Распределение чаиела деревьев товарных частей относи
тельно разно:возрастных древостоев по осно.вным таксацион

ным признакам аналогично распределению в одновоз.раст

ных, 1но :со зJН.ачителыно большей в.ар•иа6иль!Ностью. ЯIРIУ"С:НО·СТЬ 
по высоте не выражен•а совершенно. РазнiИда в высотах де-
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ревьев, слаll·ающих тошарную часть отнооитеJiьно разновоз

растных дервоетоев багульниково-сфагновых сосняков, не 
превышает 6 м при средних высотах около 10 м. 

Товарные части абсолютно-разновозрастных древостоев 
"асоа:-щро.во-сфагновых сосняков имеют ряды распределени~я 
ч•исла деревьев по ступеням диаметров с одним махсимумом 

в 6 см стушени (при 2 см ступенях). Этот максимум обуслов
.1ен и·скусственным разделеН!ием деревьев на товарную часть 

д:ревосrоя и п::щро~т. Ряды распределения в-сех деревьев, 
включая подрост, имеют гиперболический вид, что является 
закономерным для абсолютно-разновозрастных древостоев. 
Варьирование размеров деревьев в товарных частях таких 
древостоев достигает по д!Иаметрам 45% и 20 по высотам. При 
рtа.зделении то·варной частtИ на спелую и перестайную части 
(приспевающая почти целико'м по своим размерам относится к 
подросту) вариа·бильность снижается незначительно iИ равна 
в спелой 37% по диаметр•С!JМ и 19 по высотам, а в перестойной 
соответственно 26 и 18. 

·Ряды раопредеJJения числа деревьев по ступеням д!Иа
метров в товарных частях циклично-разновоз.растных древо

стоеtв осоково-ефагновых ельников подобны распределен•ию в 
абсолютно разновозрастных древостоях. Товарные части эrих 
древостоев образованы двумя (реже тремя) 70-80-летним~~i 
возрастными поколения,ми. Ряды деревьев отдмьных воз
растных пеколений по ступеням диаметров близки к нормаль
ным только у тех поколенtий, которые находятся на стадии 
сп!iJюсти. В пересrойtных поколен•иях з.а.кономерtНых рядов не 
наблюдается, вВJиду того что они находятся уже на стадии 
распада и их таксационный облик теряет устойчивость. Все 
древостои осоково-ефагновых ельников имеют растянутый, 
вертикально сомкнутый полог с плавными переход•а.ми без 
к•аких-либо ощутимых естественных границ отдельных яру
сов. 

Раз,бор строен.ия това,рных ча·стей изученных заболочен
ных сосня~ков !И ельнико.в показывает, что на осно·ве рядов 

распределения числа деревьев по ступеням диаметров и вы

сот нельзя достаточно точно установ·ить тип возрастной 
структуры древостоя и тем более четко определить гр•ающы 
возрастных по.калений и их количество. Однако каждому 
Тlltny воз.растной стру,ктуры Древостоев присуll.щ свои осQбен
нос11И и закономерности таксационно-:морфологического 
строения. 

ПР'И рекомендации способов таксации разно,возрастных 
древостоев необходимо учитывааъ осо·бенно~;ти их возраст-
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нога и "-'Юрфологического строен.ия и разряд лесоустройства, 
которым о•пределяется требуемая точность учетных роабот. 
Среди изученных насаждений .во всех случаях анал•итиче
скую так-сацию сJiедует применять тоJiько дJiя с.тупенчато-·раз

но·возрастных древостоев, где при достаточной тренировке 
ис'IюJiнителей выделение поколений по внешним признака•м 
деревьев не представляет больШtих тру.дно·стей. Все разновоз
растные древостои друnих типов возроас.тной структуры прм 
низких (III-IV) разрядах Jiесоустройства следует такси.ро
воать сиппетячески. Однако средНIИЙ 1Возраст товарной часrи 
древостоя должен определяться в этом случае по возрасту 

преобладающего поколения (час:ги) деревьев. 
При 1-II разрядах лесоустройства таксация циклмчно-, 

отнооительно- и а.бсолютно-разновозрастных древостоев д:::.1-
жна производиться аналитически с .выделением спелой и пе
рестойной частей, там где поколени·я не выделяются, или по 
по.колениям, .где .возможно их выделеНiие по внешним приз

накам де.ревьев. Для пра.вильного выдел•ения поколен.ий при 
аналитической та•ксации р•азнов·озрастных дре-востоев основ
ной упор нужно делать на тщательную тренировку ИС'Полни
телей на большом количестве пробных площадей перед нача
лом полевых работ. В силу низкой производiИтельности забо
.1оченных насаждений, количес11во выделяемых прiИ таксации 
лаколений в древостоях не должно быть бо~ее 2-3 с п::щчи
нением менее значимых па.колеНIИЙ преобладающим. В про
тюзнам .случае средние таксационные •показатели отдельных 

поколен•ий будут очень близки, а nрактичес.кое исполь:з·ование 
дробных таксационных характеристик затруднено. 

РОСТ И ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ДРЕВОСТОЕВ 

В гл•аве расс:матривается <:редний пр1ирост, про·изводи
тельность и сортиментная структура древостоев .в зависимо

сти от типов леса и происхождения насаждений, а также 
рост отдельных деревьев, магающих древостои. Изменение 
средних таксационных характер1истик отдельных воз·растных 

г:рупп или поколений, слагающих древостои, про·слежено по 
ходу роста средНiих дер-евьев. Эти мйтериалы были получены 
на основе усреднения покаЗIЭ.телей 5-8 стволов, подвергну
тых анализу на ход роста. Полагаем, что такие данные ха
,ра.ктеризуют, хотя до некоторой степени и условно, рост 
среднего дерева в разл1ичных по происхождению и лесатипо
логической принад111ежности наоож.дениях. 

Средние деревья в насаждениях по быстроте роста рас
nола-гаются в следующем nорядке: 
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l) сосна в Пlирогенных насаждениях 6агульнИ!юВ'о-сфаlГ-
новых сосняков; 

2) соана в естественtНых насажден,иях roro :же 11ип.а леса; 
3) со·сна 'В деРетвенных на.сажд:ениях того же типа леаа; 
4) ель в девственных mасажд•еtН,иях осоково-·офаnновых 

елwиков; 

5) ·Оосн.а в девственiНых насаждеtНиях каосандрово-сфагна
вых сосняков. 

По производительное11и ИЗtучеНJНые наtСJаждения ра<Jпола
гаются ·В том же порядке, что tИ ср~ние деревья по fPOC'J1Y в 
них. ПроизРодtительность ра·осма11)JIИ•ва.mась !На основе Qреднеrо 
прироста, кот-орый ВЫLDИ•слял·ся ка!К сумма <JР•едiНИХ приростов 
отдельных возра·С11НЫХ ГViУПП мли поколений и запаса дJрево
сто·ев (см. шбл. l) . 

Низкая про.из.води'l'ельность ,кассандJрово-,с~фаllновых сооня
ков объя•сня-ет.ся тем, 'ЧТО они произра·стают на мощных (до 
. J ,5 м) торфян,иках. 

Хотя ельник:и осоково-ефагновые tИ заtНимают лучшие эко
лопические условия ·среди изученных заболочеtНных л·есов, но 
промз.в::щительnюсть .их низка 1из-за плохого rерм·ического ,ре

,ЖIИмоа поЧJВы, созд~анного са,мими насаждения-ми, в оил,у ~ыоокой 
сомкщут.ости полог.а. Сезонная М•ерзлота ,Е ельнИ!Ках !Наблю
дается в июле, а иногда в авГJу'сте-·сенrrябре. К:роме roro, ·в 
древостоях этих ельников нормальный ростммеют только стар
шие ПОIЮЛ·ен.ия, формирующие в~рХIН•Ий полог. Младшие поко
ления, обычно в полнам составе, сильно зщдерЖiаtНЫ в росте и 
только после распада ·старших начинают ,увеличивать прирост. 

Девст.венные ба•I)ульнiиково-·офаnновые соаняки произра·ста
ют на почвах с мощностью торфа до 0,7 м, с силЬ/Но разiЕtитыы 
:Vf·оховым покровом, что ухудшает р·еЖJи.м минералЬIНОI1о .пита

ния, аЭiрацию и тормозит рост деревьев. В насаждениях, под
вертшихся периодическ,им л·есным пожарам, моховой покро.в, 
а 'иноrд.а и знаЧiителЬiнtая Чlасть т-орфа выrор.ают, что ,улучшает 
тепловой реЖtим почв и ,у.словия роста деревьев. Древостои 
rnирогеtНных насаждений э·юго типа л·еса 1НаЧи1нают свое раз
витие на М•ИIНераЛИЗОNННОМ ПОЧIВОГрi)'НТе, ГДе боло'ГОоQрiЭ.ЗОВа
теЛЬНЫЙ процесс в результате интенсивного пожара как бы 
отброшен к его :н.ачалыной стаtдtии. Это способствует знаЧiите:ль-
1-ЮМIУ .увеличению произ.вод~ителЬ/Ности насаждений послепожар
ного цроисхождеiНIИя. Те.К!им обрезом, л•есные пожары в з.або
лочеНiНЫх I)'СЛов.иях стимулир,уют рост леса, что отмечалось еще 

П. Жlудрой (1896), а ·в н.аше в.ремя И. С. Мелеховым (1948) 
'И др. 

В лесах района проектируются конUеiН11РИJIЮваtНньrе рубк.11 
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с разм·еро::vt лвсосек 2Xl к;::v~. Для лучшего ветественного возоб
нс.влен.ия и повышеюrя прсJIИз.водительностн буДJущих на·сажде
ний 1на Рыр,убках были бы полезны осушительные мелиО!р•ади•и. 
Одп.ако .слабая 'ИIНтенсивность лесного преtизводства не позво
лнет в на·сrоящее время рекомешдов.ать это технически сложное 

и дорогое мероприятше. Поэтому на выр,убках баnулЬIНиково
сфагновых сосняков целес:::ю.С~разuю проводить м•инерал.и313цию 
почвы сплошным выжиганием пор,убочных остатков 1и торфа. 
что в практи.ке сельсКсоrо хозяйст.ва •используе'Гся ij'Жe щаР•но 
(Св.адк·овокий, 1942). Процесс выжигаiНия должен быть конеч
но реnул!i'р,уемым и ЩJ<И недостаточном выго:ра1Ни.и торфа по
вторяться. 

Данные учета естес~венного •возобновления на гарях 
позволяют пре..::щолагать, что посл·е такой обр.абот'К!и вырубк·и 
б,уДJут ·возобновляться соаной .в см·еси с березой, а к в.3зрасту 
сп~лост1и сфор.мир,уются riочти ч.истые сосновые насаждения. 
ПослеД/Нее 1УТ1Еерждение оан·овано на данных а.нал·иза ,дИiн•а.м.икн 
оо·~тtа.ва древосто·ев в ruи:рогенных II-Шс.аждениях по лесо,усцюн

те.ныным ::v~атериал.ам. 

По·СЛ·е вырубКJи ельн•ююв оооково-офа.пювых выжигание 
пор1убочных остатков ш торфа пр·оизводить не следует, так как 
это цр1иведет к •УС'ГОЙЧИ.В3Й омене еловых насаждений !На бере
зовые или сосново-березовые. Таюая смеrн.а для межДJуречь>~ 
Лозьвы и Пелыма нежелательна, так как в.виду высокой гори" 
мости лесов района е.1о.вые масоивы ·служат хорошими проти
вопожарными ба:рьер.ам.и (Меле;юв, 1944). Для пр·едотврiЭ.ще
еия далынейшеrо забол•ачиван•ия вырубок в этом типе леса не 
избежать простейШiих ОСij'Шительных мелиораций, коrорЬIIМн 
могут быть неглубакие осушительные канавы с непосредс-::·
венным стоком в лога rи ручьи, вдоль которых обычно распо
л.а•гаются насаждения осоково-сфа:гновых ельников. 

ВЫВОДЫ 

1. В:опросы 1ВО31растной СТiр,уктуры .и с11роения древостоеr 
находятся сейчае в деtН1iре ВIНtимания многих исследователей, 
так как дальнейшая интещсифи.юация лесно•rо хозяйства .и про
мышлещное освоение ·лесов таеЖIНой зоны и горных районов 
страiНы, nредст.авлеНIНых, в основном, разu:ювозрастными древо

сrоямiИ, Тlре5уют глубокого анализа об.иологичесжих tИ морфоло
гичесюих свойств леса. Решение этих задач имеет большое тео . 
.р·етическое значеНtие м тесно связа-но с осно,ЕIНЫМИ л·есохозяй
сrвенным•и пробл·ем•ами: по.вы.ш~ие...\1 !Пiро:rоукт.и.вности лесов :н 
улучшением ведения хозяйства на научных основах. 

2. При изучеюки -возраС11Ной С11р1укту;ры древ-остоев забо~ 
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ао'lенных лесов необход.имо определение истинного ·возраста 
д~ревьев. В противtiю•м с.л.уч.ае сильно искажrае'J'Iся действмте.ль
'Iюе соотношение возрастоЕ отдельных деревьев и поко.лений в 
соста•ве древостоя и за11рl}'д1Няется IЭ.!Нализ закономерностей. 
Опоределение .ис11инного возраста деревьев, п:роизрастаЮШ/ИХ на 
заболоченных грунтах, возможно на расколотых пнях при счете 
ГОДИЧНЫХ •СЛОеВ ОТ !НаЧ•аЛЬНОЙ ТОЧIКИ роста (11ИПОIЮТIИЛЯ) дерева. 

3. Заболоченные леса междуречья Лозьвы и Пелыма по 
происх.ождению и истории раз•витiИя представлены тремя 

группе.ми насаждений: девственными, естественными и пира
генными. 

4. Анализ возрастной структуры древостоев заболочен
ных лесов района •исследований 1И обобщение литературных 
источников убеждают в том, что в пр'Ироде имеются насаж
дения С раЗЛИЧНОЙ IВОЗ:ра•СТНОЙ •СТр,укnуроЙ др•еВОСТООВ, IИ ДЛЯ 
дальнейшего позна.ния явления разновозрастнос11и необходи
ма рац·ион•а\1\ьная классификация древостоев по ТIИпа:м их 
возрастной структуры. Выделено 6 11ипов возрастной струк
туры древостоев, объединенных в 3 nруппы (см. табл. 2). 

5. Возрастная структура и развитие девственных насаж
дений сев~отаежпшй подзС>ны междуречья Лозьвы •И Пелыма 
в значительной степени зависят от вековых и внутривековых 
щикличеСiких колебаний климата. НасажденiИя разных типов 
.леса, т. е. произрастающие в разл·ичных эк·ологических усло

виях, находятся под преобладающим влиянием не од.Инако
вых по продолжительности tИ аиле климати·ческих цiИклов. 

Причинами, обуславливающими различное возрастное 
строение древостоев естественных и ПIИрогенных наоаждений 
в нашем районе, служ.ат периодические лесные пожары, ча
стота повторяемоСТiи 1юто.рых во многом также за·вис·ит от 

климатичес-ких ~олебаний. 
6. Лесообразова1'ельный процесс, в за.висшмости от той 

илtи иной в-озрастной структуры древостоев, протекает в на
саждениях одного типа леса по-разному с преобладанiИем в 
их вековом развитиtи восстановительных или возрастных 

смен. Для насаж~дений одного типа леса характерно нес:коль-
ко ( «пучёю>) линий раз,витiИя древостоев. · 

7. Строение древостоев определяется их возрастной 
структурой ·и эколого-биологическимЙ свойствамtи лесообра
зующих пород. Каждый тип 'Возрастной струюуры древосто
ев имеет свои законо,мерности строенiИя. Строение отдельных 
воз•растных ·поколен-ий .в разновозрастных древостоях имеет 
специфические особеннос11и, отличные от строения одновоз
растных древостоев-элементо.в леса. 
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8. ·Методы таксации разнов·о·з·растных древостоев долж
ны оп:ределяться разрядом лесоу.стройства и требованяями 
лесного хозяйства с обязатмьным I)'Четом возрастно:I"о 1И так
-: ащионно-·морфологического строения. 

9. В за-бо\lюченных сосновых лесах пожары усилиооют 
интенсивность лесаобразовательного процесса и задержtИ.ва
ют или отбрасывают на несколько стадий назад болотообР.а
зовательный, созда,вая тем оа,мым лучшие условия для во

зобновления и роста лесной рас11ительности. 
10. Для улучшения условий ВJозобнов-л.енiИя и повышения 

проtизводит.ельности древостоев можно рекомендовать на 

вырубках 6агульншю,во-•сфагновых сосня'ков пр~:>'ведение 
'МИtнерtалtизации почвы огнем, путем :реrул·ир,уемого IВыжипа

ния порубочных остатко,в и торфа. Для сохранения еловых 
массивов, как про11ивопожоарных барьеров и предотвращения 
нежелательной ус110йчивой смены пород, на вырубках осоко
'ЕО-·сфа•гновых МЬIНtИIЮВ выжtигание торфа пр01Изво)J.ИТЬ не сле
дует. Для повышения производителыно·сти этих ельников в 
них необходимы простейшие осушительные мел,иорации. 

Ы. Дальнейшие исследования по затронутым в работе 
вопроса;м необход1имо распространить на наоаждения, .про
израстающие на минеральных грунтах и .в других лесорасТiи

тельных районах, сос·редоточив вНiимание на сmедующих на
правлениях: 

а) роазработка детальных онтогенетич:есюих схем разв.и
тия разновозрастных нас·аждений с широким использованием 
таксационных методов анализа возра,стной структуры их 
древостоев; 

6) вынвление влиян1ия цикл'ическ,их колебаний климата 
на рост лесной раститмьности и 

в) !Изучение динамики возр.а.стного и морфоmогического 
строения древостоев всех типов, для разра6отК'и наиболее 
ращионаmьных методов учета лесов. 
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