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К А Р Е Л И И *

Известно, что после сплош ной концентрированной рубки  хвойных 
лесов во многих лесорастительны х условиях  происходит смена хвойных 
пород менее ценными лиственными. В таеж н ой  зоне т а к а я  см ена особенно 
часто н аб л ю д ается  на в ы р у б ках  в ел ьн и к ах  черничных, где в первые ж е  
годы в больш ом  количестве возни каю т осина и береза .

Вопрос о смене пород, в частности, еловы х древостоев  березовыми 
и осиновыми и обратное  восстановление ельников, в научной литературе  
впервые освещ ен Г. Ф. М орозовы м  (1928). В связи  с р азвитием  сплош 
ных, особенно концентрированны х, рубок  леса  изучению процессов ф о р 
м ировани я  древостоев  на вы р у б ках  в ельниках  уделен о  много внимания 
в и сследован иях  Н. Е. Д е к а т о в а  (1931), М. В. К олпи кова  (1956), 
Е. С. О сетрова  (1916), А. И. Т ар а ш к е в и ч а  (1916), Ф. Н. Т уриц ы на (1940) 
и других авторов. О д н ако  до сих пор этот вопрос не получил окон чатель
ного разреш ен и я ,  а по некоторым п олож ен иям  нет единого мнения. М е ж 
ду  тем, изучение хар актер н ы х  особенностей смены пород необходимо для  
научного обоснования лесохозяйствен ны х мероприятий, нап равленн ы х 
на восстановление и повышение продуктивности хвойных лесов, д л я  р а з 
работки  наиболее  рац и ональны х типов лесных культур, д ля  правильного  
реш ения вопросов ухода за  лесом и реконструкции м алоценны х др ево 
стоев и т. п.

И ссл ед о ван и я  законом ерностей  появления, р азви ти я  и роста елово
лиственны х древостоев в условиях  К арельской  А С С Р  проводились нами 
в ю ж ной части республики в древостоях , возникш их на сплош ных вы руб
ках  с лесорастительны м и условиями, свойственными ельн и к ам  чернич
ным. И зу ч али сь  еловые и елово-лиственные древостой различного  во з 
раста , нач иная  с периода начального  ф орм ирования  до 105-летнего воз
раста . Б ы л о  зал о ж ен о  15 пробных площ адей  и срублено д л я  ан али за  
роста 982 ели, 190 осин и 220 берез. К ром е того, д л я  изучения естествен
ного возобновления основных лесообразую щ и х  пород были зал о ж ен ы  
29 пробных площ адей  на свеж их  вы р у б ках  (1 — 10 л ет ) .

П о л а г а я ,  что отсутствие среди исследователей единого мнения по 
дан н ом у  вопросу в значительной мере обусловлено неточностью опреде
ления  в о зр аста  ели, мы в своей работе  уделили  этом у особое внимание

* Статья написана под руководством проф. М. В. Колпикова по материалам дис
сертации и дополнительных исследований автора.
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и тщ ательн о  оп ределяли  возраст  каж до й  срубленной модели. С этой 
целью пень, после валки  дерева  и подсчета годичных слоев, с корнями 
и звлек ался  из почвы и р а с к а л ы в а л ся  на две  части вдоль оси. Затем  одна 
из частей за с тр у ги в а л а с ь  до  сердцевины и с помощ ью  лупы подсчи ты ва
лось  количество годичных сердцевинных меж доузлий . Ч исло  этих м е ж д о 
узлий в сумме с количеством годичных колец древесины на пне п ри н и м а
лось  за  искомый возраст  исследуемых елей. Т аки м  способом мы смогли 
установить в озраст  больш инства  деревьев  с точностью до 1—4 лет и вы 
явить, что у взрослой ели насчиты вается  15— 20 годичных слоев д р е в е 
сины, скры ты х в пне, а иногда и более.

К ак  п ок азали  исследования, развитие елово-лиственных древостоев  на 
сплош ных вы рубках  в К арелии происходит по-разному и это о б у сл ав л и 
вается рядом определенных взаи м освязан н ы х  ф акторов . В различном
сочетании эти ф акторы  определяю т два  резко  отличаю щ ихся н а п р а в 
ления в развитии изучаемы х древостоев. О дно н ап равлени е  х а р а к т е р и 
зуется  тем, что ещ е до возраста  технической спелости в таких  древостоях  
происходит восстановление ели и отм ирание больш инства  деревьев  ли ст 
венных пород; другое  — тем, что в древостоях  устан авли вается
длительное господство лиственных пород и ель  не выходит
в верхний ярус. Вместе с тем выяснилось, что развитие  елово-лист
венных древостоев в том и другом  нап равлен и ях  определяется  в конечном

счете возрастны м  соотно
шением ели и лиственных 
пород.

Ф орм ирован ие  и р а з в и 
тие елово-лиственны х д р ев о 
стоев в нап равлени и  во сста 
новления ели в условиях  К а 
релии, а по ряду  и сследова
ний (Д екатов ,  1931; Колпи- 
ков, 1956; Осетров, 1916) 
и в условиях  Л ени нградской  
и Вологодской областей, про
исходит обычно при наличии 
на вы р у б ках  подроста  ели 
предварительного  возобнов
ления (табл. 1). П ри этом 
главную  роль вы полняет  
групповой подрост, п о яви в
ш ийся за  15— 20 лет  и более 
до рубки л еса  и имею щий 
к этому времени высоту не 
менее 1 м.

В этом случае, особенно 
когда имеется более 2— 3 
тыс. экз. на 1 га  подроста , на 
сплош ных вы рубках  н а б л ю 
дается  своеобразны й ход ес
тественного возобновления 
лиственных пород. П р е ж д е  
всего, о б р ащ а е т  на себя вни
мание тот ф акт , что осина и 
б ереза  редко  п оявляю тся  в

Рис. 1. Вырубка двенадцатилетней давности. 
Лиственные породы среди групп елового под

роста появляюся редко и развиты слабо
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Таблица 1
Х а р а к т е р и с т и к а  л и с т в е н н о - е л о в ы х  д р е в о с т о е в ,  в о з н и к ш и х  

н а  с п л о ш н ы х  в ы р у б к а х  в е л ь н и к а х  ч е р н и ч н ы х  
(ель старш е осины и березы на 2 5 -3 5  лет)

Давность 
рубки ма

теринского 
древостоя, 

лет

Состав
пород

Воз
раст,
лет

Средняя
высота,

м

Средний
диаметр,

см

Число
стволов

Сумма 
площ а

дей осно
ваний, м '*

Запас,
м 3

Размер 
пробн. 
пл., га

в переводе на 1 га

8 4Е 36 1,7 — 2340 — — 0,25
5Б 10с 8 0,5 — 8770 — —

18 8Е 52 5,0 6,2 2120 7,2 22 0,10
I Ос 1 В 17 5.1 4,0 970 1.7 6

33 9Е 63 10,5 12,1 . 1370 15,7 78 0,10
1Б 33 11.0 10,6 190 1.8 9

37 9Е 60 12,0 13,7 1270 18,8 99 0,16
1Б 36 10.5 10,2 175 1.2 7

42 10Е 71 14,4 15,8 1135 22,1 145 0,20

48 10Е 86 16,1 17,3 882 20,6 157 0,16
+  Б 15,3 13,7 75 1.1 7

55 10Е 82 17,4 19,0 845 24,0 206 0,20

59 10Е 91 19,6 21,5 700 25,4 227 0,20

66 9Е 92 20,2 21 9 664 25,0 218 0.25
1Б 64 17,8 16,5 128 2.7 20

69 9Е 102 20,8 23,0 644
|

26,5 256 0,25
1Б 69 18,0 16,8 Ш4 | 2,3 18

группах  елового подроста , а возникаю т, главны м  образом , на свободных 
от древесной растительности  у частках  вы рубки (рис. 1). О бъясн яется  
это тем, что осина возобновляется  преимущ ественно корневы ми отпры с
ками, а корни ее м атеринских деревьев  находятся , как  правило, за  
пределам и  густой сети корней елового подроста. Что ж е  касается  отсут
ствия в группах  ели всходов и м олодн як а  березы, то это о б у сл ав л и 
вается , по-видимому, тем, что почва под еловым подростом п р ед став 
л я е т  собой неподходящ ее л о ж е  д ля  п рорастан и я  семян. Д ействительно , 
на поверхности почвы под группами ели почти всегда имеется с р ав н и 
тельно толстый слой сухого грубого гумуса из о п ад а  хвои. П оэтому 
вполне естественно, что вы п ад аю щ и е  сю да семена березы  не могут п ро
расти и д ат ь  полноценных всходов.

Д ру го й  особенностью естественного лесовозобновления  на вы рубках  
с подростом ели явл яется  то, что м олодн як  лиственных пород, главны м 
образом  березы, растет  слабее  обычного и рано  о тм ирает  в значительном  
количестве. Это часто наб л ю д ается  вблизи групп крупного подроста  и про
исходит, вероятно, от затенения  всходов и молоды х растений под
ростом ели и, возм ож но, в р езу л ьтате  корневой конкуренции за  влагу  
и питательны е вещества.
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Т аки м  образом , еловый подрост п редварительн ого  возобновления, 
имею щ ийся на в ы руб ках  в значительном  количестве, сильно сдер ж и вает  
возобновление и р азвитие  лиственных пород и способствует ф о р м и р о в а 
нию елово-лиственны х древостоев  с п реобладан и ем  ели. Е л ь  становится  
доминирую щ ей породой в составе  м олодн яков  у ж е  к моменту о б р а з о в а 
ния ими сомкнутого полога  леса . Если в первые годы на в ы руб ках  ко л и 
чество осины и березы  бывает, к а к  правило, во много р аз  больш е ели, то
через 10— 15 лет  после рубки  л еса  остается  почти вдвое меньш е по
сравнению  с елью. Е л ь  ж е  к этому времени сохраняется  в преж нем  ко л и 
честве: н аблю даю щ и й ся  небольш ой отпад, в основном, сильно угнетен
ных эк зем п л яр о в  подроста  часто восполняется  за  счет молодых всходов, 
п оявляю щ и хся  от н алета  семян.

В момент см ы кани я  м олодняков  еловый подрост и лиственные породы 
имею т примерно одинаковую  высоту и составляю т  один ярус. Хотя под

рост ели растет  в н ач ал е  
го р аздо  медленнее осины 
и березы (рис. 2), особенно 
в первые 3— 4 года после 
рубки м атеринского д р ев о 
стоя, он не уступает  им п а  
высоте, так  к ак  появился 
значительно раньш е и к мо
менту поселения лиственных 
пород  был у ж е  с р ав н и 
тельно высоким.

В лияни е  елового  п о д р о 
ста на  разви ти е  елово-ли ст
венных древостоев  особен
но сказы вается  после см ы 
кан и я  крон деревьев. С это 
го времени ель  начинает  
расти  быстро и это  д а е т  ей 
дополнительное б ольш ое

дую щ его возобновления (под пологом лиственны х пород) п р е и м у щ е с т в о  П е р е д  Л И С Т 

венными породами. Т еперь  
она имеет превосходство не только  по количеству  особей на единицу пло
щ ади , но ещ е и по высоте. Н а  рис. 2 видно, что в 13— 15-летнем возрасте, 
т. е. в начальны й период ф орм и рован и я  м олодняков , ель  догон яет  
осину и березу  по тем п ам  роста: прирост их в высоту становится  о д и н а 
ковым и составляет  30— 35 см в год. В дальн ейш ем , в связи с п о н и ж е
нием текущ его  прироста у лиственных пород  и усилением роста ели (до 
35— 40-летнего в о з р а с т а ) ,  последняя начинает  обгонять  по росту осину 
и березу  и становится  все выш е и выш е их. В 30-летнем возрасте  многие 
ели, возникш ие из сравнительно  крупного подроста  (более  1,5 м ), растут  
по 40— 50 см  в год и достигаю т 11 — 12 м  высоты и более, а лиственны е 
породы растут  в среднем только  по 30 см в год и имею т высоту около  
9— 10 м. П оэтом у  с момента см ы кани я  крон деревьев  в м олодн яках  п ро
исходит интенсивное изреж и ван и е  лиственных пород, все более  у с и л и в а 
ю щ ееся с течением времени.

Н аблю ден и я  п о к азали ,  что при наличии на 1 га  около 3 тыс. елей, р а с 
полож енны х более или менее равномерно, отм ирание  больш инства  л и ст 
венных пород в древостоях  зав ер ш ается  до 40— 45 лет. Это вполне о б ъ 
яснимо, т а к  к а к  к этом у времени в еловы х древостоях  черничного типа

Л  го 30 40 50 60 70
В озраст , лет

Рис. 2. Текущий прирост по высоте:
/ — осина порослевого происхождения; 2 — береза  семен
ного происхождения;  3 — ель предварительного возобнов
ления (в первом ярусе древостоев);  4 — ель после-
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на 1 га  м ож ет  сохраниться  не более 2,5— 3 тыс. деревьев, поэтому осина 
и береза , к а к  породы весьма требовательн ы е  к свету, в условиях  пере- 
гущения и затенения  не в ы д ер ж и в аю т  конкуренции с елью  и отм ираю т 
в первую  очередь. Н а  этом возрастном  этапе  закан чи вается  развитие  
елово-лиственных древостоев (рис. 3 ) .  В д альн ейш ем  оно протекает  так  
ж е, к а к  в чистых ельниках .

Следует, однако, отметить, что в природны х условиях  в елово-лист
венных древостоях , р а зви ваю щ и х ся  в н ап равлени и  восстановления  ели, 
нередко  н аблю даю тся  отклонения от приведенной схемы. В частности, 
это относится к сроку  окон чательного  восстановления ели. В одних 
сл у ч аях  этот момент в ж и зни  елово-лиственны х древостоев  наступает  
несколько раньш е, в 30— 35-летнем возрасте  древостоев, а в других, 
наоборот, растяги вается  до 60— 65-летнего возраста .  Эти отклонения 
зависят , в основном, от количества сохранивш егося  елового подроста: 
чем больш е его на вы рубках , тем восстановление ели зав ер ш ается  р а н ь 
ше и, наоборот, чем меньше его, тем ель  в осстан авли вается  медленнее. 
В осстановление ели в более короткий срок н аб л ю д ало сь  и другими 
исследователям и (Семенов, 1935; 1936).

Е лово-лиственные древостой, ф орм ирую щ иеся  из подроста  п р ед в ар и 
тельного возобновления в условиях  ельников черничных, отли чаю тся  весь
ма быстрым ростом. Анализ м одельны х деревьев  и сплошной перечет на 
пробных п л о щ ад я х  показы ваю т, что так и е  древостой к 70-летнему во з 
расту  достигаю т высоты 21— 22 м  и д и ам етр а  среднего д ер ев а  на высоте 
груди 23— 24 см. З а  это врем я в них часто н ар ащ и в ается  до 300 м 3 д р е 
весины и более на 1 га. К ак  известно, таких  р азм ер о в  и з а п а с а  « н о р м ал ь
ные» еловы е древостой в равны х лесорастительны х условиях  достигаю т 
только  в 100-летнем возрасте.

О собенно быстро ельники растут  в возрасте  от 25 до 50 лет, если счи
тать  за  н ачало  их возникновения год рубки м атеринских древостоев.

Рис. 3. Чистый ельник в 48 лет. сформировавшийся из подроста 
предварительного возобновления
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Средний годичный прирост в этот период составляет  по высоте 40 см, по 
ди ам етр у  3,5— 4,0 мм  и по объем у  древесины 5,0— 5,5 м 3, что в 1,5— 2 ра за  
больш е прироста, н аблю даю щ егося  в «период больш ого роста» у «нор
м альны х» еловы х древостоев  III бонитета в Л ени нградск ой  области. 
Б ы стры й рост ельников, возникш их на вы р у б ках  из подроста в других 
район ах  страны, отм ечался  ранее Н. Е. Д е к ато в ы м  (1931), М. В. Колпи- 
ковым (1956), Н. С. Сем еновы м  (1935; 1936), В. Тим оф еевы м  (1937) и д р .

О бследование  изучаем ы х лиственно-еловы х древостоев пок азало ,  что 
б о льш ая  часть  ели из подроста  дает  хорошие стволы по ф орм е и кач ест 
ву. Н есм отря  на то, что до 15— 20%  подроста  п овреж дается  в процессе 
лесозаготовок , количество деревьев, пораж ен н ы х  гнилями, бы вает  н езн а
чительным и со ставл яет  в среднем 5 % . Устойчивость повреж денной ели 
к заб о леван и ю  гнилям и объясн яется  тем, что ранения  редко бы ваю т 
крупными и чащ е не п ревы ш аю т 10— 20 см в дли ну  и 2— 3 см в ширину. 
Т аки е  повреж дения , как  установлено, в больш инстве  случаев  сплош ь по
к ры ваю тся  серкой и быстро зар астаю т , проникновение в древесину спор 
р азр у ш аю щ и х  дерево  грибов предотвращ ается .  В изучаем ы х древостоях  
т а к ж е  редко встречаю тся деревья  и с другим и пороками, например, с ч р ез
мерной суковатостью  стволов. Это обу сл авл и вается  тем, что они с р а н 
него возраста  растут  при относительно высокой густоте и стволы очи
щ аю тся  от сучьев нормально. И сследуя  ф орм у деревьев  и сортиментную 
структуру  еловы х древостоев, выросших из подроста, Семенов (1935; 
1936) писал, что «в качественном отнош ении н асаж д ен и е  через 40 лет 
о к а за л о с ь  на такой высоте, какой  мы не встретили за  соответствую щ ий 
период ни в каких  других условиях  роста».

Т аки м  образом , м ож н о заклю чить , что елово-лиственные древостой, 
ф орм ирую щ иеся  и р азви ваю щ и еся  в естественных условиях в н а п р а в 
лении восстановления ели, за к л а д ы в а ю т с я  ещ е в материнских древостоях, 
где имеется возм ож н ость  появления и достаточно успешного роста ели 
предварительн ого  возобновления. Х арактерн ы м и  особенностями р азвития  
и роста этих древостоев на вы рубках  в ельниках  черничных является  их 
одноярусность от н а ч а л а  возникновения до во зр аста  технической спело
сти, раннее отм ирание  лиственных пород, высокое качество  древесины 
и быстрый рост ели, б л аго д ар я  чему на 30 лет  со кр ащ ается  приспевание 
древостоев  к рубке.

С оверш енно иначе происходит развитие  и рост елово-лиственных д р е 
востоев в том случае, когда ель поселяется  на в ы руб ках  одновременно 
с лиственны ми породам и или позднее, под их пологом (табл. 2). Л и с т 
венные породы при этих условиях  появляю тся  в массовом количестве, 
растут  быстро и рано о б р азу ю т  сомкнутый полог. В первые годы ж изни 
у осины прирост по высоте составляет  еж егодно  35— 40 см и более, а у бе
резы 20— 25 см. В 8— 10-летнем возрасте  они п редставляю т  собой вполне 
сф орм и ровавш и йся  густой м олодн як  высотой 2,5— 3 м. Н есколько  позднее, 
в 10— 15-летнем возрасте, в лиственном м олодн яке  начинается  д и ф ф ер ен 
циация  деревьев  по росту и процесс естественного сам о и зр еж и ван и я .  
В это время число деревьев  осины и березы составляет  35— 40 тыс. на 1 га, 
причем около 20— 25 тыс. из них имеют признаки  угнетения.

В целом рост осины и березы  в таких  елово-лиственны х древостоях  
происходит почти т а к  ж е, к а к  в чистых осинниках  и б ерезн яках . Д о  
20— 30 лет они растут, к а к  и в начале, быстро, затем  их рост постепенно 
зам едл яется  и к 80— 90-летнему возрасту  совсем прекращ ается .  В 25-лет
нем возрасте  средн яя  высота их составляет  8— 9 м, в 50-летнем 15— 16 м 
и в 75— 80-летнем 20— 21 м. В V II I  классе  возраста  з а п а с  древесины ли ст 
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венных пород составляет  около 200 ж3 на 1 га, а количество деревьев  на 
этой ж е  площ ади 800— 900.

С ледует  отметить, что с возрастом  породный состав лиственного яруса  
древостоев иногда претерпевает  сущ ественные изменения. Зам ечен о , что 
в таких  древостоях  в одних случаях  происходит раннее отм ирание  березы 
и у стан авли вается  п реобладан и е  осины. Это явление бы вает  связан о  
с возникновением корневых отпрысков осины более или менее равном ерно  
по площ ади вырубки и об у сл авл и вается  более быстрым ростом их по 
сравнению  со всходами и молодняком  березы. В результате  осина с р а н 
него возраста  о казы вается  на 1— 2 ж выше березы и начинает  затен ять  
ее, отчего последняя еще больш е отстает  в росте и через некоторое время 
отмирает. В других случаях  в К арелии  нередко н аблю дается  и о б р атн ая  
кар ти н а ,  когда в составе верхнего яруса  п р еоб ладает  береза . Это проис
ходит обычно в раннем возрасте  древостоев  и, главны м образом , под 
влиянием  лосей, которые поедаю т ветки, обдираю т кору и л о м аю т  стволы 
молодой осины, но соверш енно не п о вр еж даю т  березу. В последние годы 
это явление в ю ж ной К арелии  распространилось  сравнительно  широко. 
•Однако эти изменения в составе  пород верхнего яруса  елово-лиственных 
древостоев на росте ели сказы ваю тся  незначительно, т а к  к ак  густота 
осины и березы, независим о от того которая  из них преобладает , о с т а 
ется высокой.

В противополож ность осине и березе  ель, во зн и каю щ ая  одновременно 
с ними, в первые годы ж изни растет  медленно и скоро отстает от них по 
высоте. П рирост  в высоту у нее составляет  в первом пятилетии 3 — 4 см 
в год, а во втором пятилетии около 7— 8 см. В 10-летнем возрасте  она 
достигает всего 0,5— 0,6 м. Это, конечно, не означает, что здесь  с к а з ы 
вается отрицательное  влияние появивш ихся в массе и быстро растущ их 
лиственных пород. Н аоборот , в этот 
период, как  хорош о известно, осина 
и береза  способствую т росту и по
полнению ели, так  к ак  за щ и щ аю т  ее 
от  неблагоприятны х воздействий 
внешней среды и, преж де  всего, от 
зам орозков . Зам едлен н ы й  рост ели 
всецело зависи т  от биологических 
свойств данной породы, д ля  которой 
начальный период ж изни х а р а к т е 
ризуется слабы м  ростом. В р е зу л ь 
тате в момент см ы кани я  листвен
ного м олодн яка  ель оказы вается  под 
пологом осины и березы  и образует  
нижний ярус.

В д альн ейш ем , до 35— 40 лет, 
рост ели постепенно уси л и вает 
ся, но не настолько, чтобы мож но 
было ож и дать ,  что она скоро д ого 
нит по высоте осину и березу. В этот 
период прирост по высоте у ели со
ставляет  15— 17 см в год, иногда 
20 см, а это в 1,5— 1,7 раза  меньше 
п ри роста  лиственных пород и в два 
р а з а  меньш е прироста ели, р а с ту 
щ ей с открытой вершиной. К роме
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Рис. 4. Рост ели и лиственных пород 
в высоту в двухъярусных елово-лист

венных древостоях:
/ — осина порослевого происхождения; 2 — бе
реза семенного происхождения;  3 — мелкий 
подрост ели предварительного возобновления;

4 — ель последующего возобновления
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того, начиная  с 40— 45 лет, рост ели резко  за м е д л я е тся  и остается  с л а 
бым до конца ж и зни  лиственных пород, в результате  ее полож ение  во 
втором ярусе древостоев  закр еп ляется  прочнее.

И сследован и я  ряда  авторов  и наш и н аблю дения  п о казали , что м едлен 
ный рост ели под пологом лиственных пород о б уславли вается ,  главны м  
образом , недостаточной освещенностью внутри древостоев. Так , 
М. В. Колпиковы м  (1959) и нами обнаруж ено , что в 20-летних ел о во 
лиственных м олодн яках  освещенность на высоте 0,5— 1,0 м  от поверхно
сти почвы, т. е. на уровне крон елового яруса , достигает  обычно не более  
*/ю освещенности откры того  места, что составляет  около 30%  от опти
мальной освещенности, при которой ель растет  и развивается  нормально. 
В условиях  недостаточной освещенности у ели наблю дается  слабое  р а з 
витие хвои: ее вес по дан ны м  И. И. Ш иш кова , в д в а  р а з а  меньш е веса 
хвои ели, растущ ей с открытой кроной.

В лиственных древостоях  со вторым еловым ярусом  ель р астет  м ед
ленно т а к ж е  потому, что вершины ее охлесты ваю тся  кронам и березы  
и осины. Особенно часто это явление н аб л ю д ается  в р азреж ен н ы х  участ
к ах  леса , где, б л а го д а р я  более значительной освещенности, ель  растет  
несколько быстрее и верш ины ее рано оказы ваю тся  в кронах лиственны х 
пород. Ч асто  в таком  ж е  полож ении о казы в ается  ель  из мелкого  одиноч
ного подроста предварительн ого  возобновления, не успевш ая до с м ы к а 
ния м олодн яков  вы двинуться  своей вершиной на высоту деревьев  ли ст 
венных пород. П ри  резких поры вах  ветра  ветки этих деревьев  обиваю т 
на м олоды х верхуш ечны х побегах  ели больш ую  часть  хвои, отчего 
последние, как  правило, усы хаю т и прирост ели сильно ослабляется . 
В результате  ель  не пробивается  сквозь  полог верхнего яруса . К роме 
того, постоянное охлесты вание вершин вы зы вает  искривление ее ствола, 
который п ри обретает  уродливую  форм у и иногда п о р аж ается  гнилями. 
О хлесты вани е  ели лиственными породами, особенно березой, известно 
в лесоводстве  с давн их  пор.

Т аким  образом , ель, п о я в л я ю щ аяся  на в ы руб ках  одновременно с л и ст 
венными породам и и позднее под их пологом, в результате  з а 
тенения и охлесты вани я  осиной и березой сильно угнетается,, 
р астет  медленно и ф орм ирует  второй ярус  древостоев. К  возрасту  техни
ческой спелости лиственных пород (70— 80 лет) она достигает  высоты 
не более 10— 11 м, что составляет  около половины высоты первого яруса  
(рис. 5 ) ,  и д и ам етр а  в среднем около 10 см. Во втором ярусе елово-ли ст

венных древостоев ель остается  до конца ж изни  лиственных пород 
(рис. 6). К 100-летнему возрасту  разм еры  ее несколько увеличиваю тся , 
однако, могут быть приравнены лиш ь к 60-летней ели «норм альны х» 
древостоев, п рои зрастаю щ и х в одинаковы х почвенных и клим атических 
условиях.

В р ассм атр и в аем ы х  елово-лиственных древостоях  отдельные ели 
могут расти быстро и вы биваться  в верхний ярус  в том случае, когда 
лиственны е породы находятся  вокруг на расстоянии не менее 2 м. В ер 
шины таких  деревьев  ели остаю тся свободны ми (откры ты ми) и не оби
ваю тся  ветвями осины и березы, так  как  ради ус  крон лиственных пород 
до  60 лет составляет  менее 2 м. а ель  к этому времени своей вершиной 
вы двигается  на уровень  верхнего яруса  древостоев. Это необходимо учи
т ы вать  при проведении рубок ухода в елово-лиственны х древостоях  в ц е 
л ях  восстановления ели и при производстве см еш анны х елово-лиственных 
культур или чистых еловых, но подвергаю щ ихся  зар астан и ю  лиственны ми 
породами, при установлении ширины полос культур.
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Рис. 5. Елово-лиственный древостой в 55 лет. Ель, появившаяся одновременно 
с березой, сформировала второй ярус

Рис. 6. Елово-березовый древостой 105-летнего возраста. Несмотря на достаточную 
освещенность, ель еще не выбилась в верхний ярус
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Д л я  дополнительного  освещ ения вопроса о развитии елово-ли ствен
ных древостоев, возни каю щ их в настоящ ее  время на концентрированны х 
вы р у б ках  в ельниках  черничных Карелии, и злож и м  здесь  результаты  и з
учения естественного возобновления леса в связи  с рубками. И сследовани я  
И нститута  л еса  К арельского  ф и л и ал а  АН С С С Р , П етрозаводской  лесной 
опытной станции и каф едр ы  лесоводства  Л ени нградской  лесотехниче
ской академ ии  им. С. М. К ирова п ок азали ,  что под пологом ельников 
черничных К арелии  имеется, как  правило, от 1 до 5 тыс. экз. елового  
подроста. П ри этом основная часть его п редставлена  жизнеспособными 
экзем п л яр ам и , которые после рубки м атеринского  леса  могли бы с ф о р 
м ировать  древостой с преобладани ем  ели. О д н ак о  ввиду того, что б оль
ш ая  часть  подроста  уни чтож ается  в ходе лесозаготовок , а с о х р а 
нившийся подрост часто погибает от пож аров , возобновление леса  
и ф орм ирование  м олодняков  на кон центрированны х вы рубках  идет, 
главны м  образом , за  счет последую щ его возобновления лиственных 
пород.

Эти дан ны е и результаты  наш их исследований даю т  основание счи
тать , что развитие  елово-лиственных древостоев, возникаю щ их на кон
центрированны х вы р у б ках  в Карелии, в основном пойдет по пути д л и 
тельного  господства лиственных пород. Е л ь  в таких  древостоях  будет 
находиться  во втором ярусе  многие десятилетия  и на восстановление ее 
м ож н о р ассчи ты вать  ли ш ь  при своевременном проведении рубок ухода.

И злож ен н ы е  в настоящ ей статье  результаты  исследований позволяю т 
кр атк о  сф орм ули ровать  следую щ и е выводы:

1. Р азви ти е  елово-лиственных древостоев  на сплош ных вы рубках  
в ельниках  черничных К арелии  м ож ет  идти по двум  разны м  н а п р ав л е 
ниям. Одно н ап равлени е  характери зуется  тем, что древостой ф ормирую тся 
одноярусными и в них происходит непреры вное увеличение доли участия 
ели, завер ш аю щ ееся  преобладани ем  ее в составе  древостоев к возрасту  
технической спелости. Д л я  другого н ап равлен и я  х ар ак тер н о  то, что д р е 
востой ф ормирую тся двухъярусны м и, с елью  во втором ярусе, и в них 
у стан авли вается  господство лиственных пород на многие десятки  лет. 
С рок  приспевания ели удлиняется  на 50 лет  и более.

2. Р азви ти е  елово-лиственных древостоев  в разны х нап равлен и ях  
об у сл авл и вается  почти всецело возрастны м  соотношением ели и ли ствен 
ных пород. В том случае, когда ель  старш е осины и березы (особенно, 
если не менее, чем на 10— 15 лет) древостой разв и в аю тся  по пути восста 
новления ели. П ри  возобновлении ели одновременно с лиственными 
породам и и позднее древостой разви ваю тся ,  к а к  правило, в нап равлени и 
господства лиственных пород.

3. В условиях ельников черничных К арелии , где ф орм ирование  м о
лодн яков  происходит преимущ ественно за  счет последую щ его возобн овле
ния ели и лиственных пород, преобладаю щ и м  н ап равлени ем  развития  ело 
во-лиственных древостоев явл яется  нап равлени е , при котором у с т ан а в л и 
вается  длительное господство лиственных пород. Р азв и ти е  елово-листвен
ных древостоев в нап равлени и  восстановления  ели, происходящ ее обычно 
при наличии подроста  ели предварительн ого  возобновления, в условиях  
Карелии  распространено  значительно  меньше.

4. В целях предотвращ ени я  длительной смены ели осиной и березой 
необходимо при лесо заго то вк ах  всемерно сохран ять  хвойный подрост 
предварительного  возобновления. Этим, кроме того, со кр ащ ается  на 
30 лет  срок вы р ащ и ван и я  спелых еловы х древостоев.
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5. Н а тех сплошных кон центрированны х вы рубках , где возобновление 
ели произош ло одновременно с лиственными породам и и позднее, во сста 
новление ели м ож ет  быть обеспечено лиш ь путем проведения рубок ухода. 
Рубки ухода следует начинать  в период ф орм и рован и я  елово-лиственных 
молодняков, в 12— 15-летнем возрасте ,  т а к  к а к  с этого времени листвен
ные породы начинаю т отрицательно  влиять  на рост ели.

6. Учитывая, что о д н овозрастн ая  с лиственными породам и ель  успеш 
но вы бивается  в верхний ярус только  в том случае, когда  осина и береза  
растут  не бли ж е  2 ж от нее, рубки ухода в елово-лиственных м олодн яках  
в условиях  Карелии, где затрудн ен  сбыт м елкотоварной  лиственной д р е 
весины, целесообразно  проводить коридорным способом при ш ирине 
коридоров около 4 м. Л иственн ы е породы в кори дорах  следует  уд ал ять  
полностью. Ш ирин а  м еж кори дорн ы х  полос (кулис) м ож ет  быть р а зл и ч 
ной, однако, не более 10 м.

7. Учитывая особенности роста ели в елово-лиственны х древостоях  
и ш ироко известную почвоулучш аю щ ую  роль лиственных пород, особен
но березы, целесообразн ее  со зд ав ать  культуры ели полосным способом 
при ширине полос не менее 4 м. П олосы  м еж ду  культурам и  ели мож но 
оставлять  под естественное зар ащ ен и е  лиственными породами. С о зд ав ая  
так  культуры  ели, м ож но о ж и д а т ь  их хорош его роста и н ар я д у  с этим 
значительного  удеш евления прои зводства  как  сам их культур, т а к  и, г л а в 
ным образом , мероприятий по рубкам  ухода.

О дн ако  д ля  установления  наиболее  эффективной ш ирины полос к у л ь 
тур ели, вы бора  их н ап равлен и я  и определения расстояни я  м еж ду  ними, 
полученных дан н ы х  недостаточно и потому необходимы дополнительные 
исследования.

Таблица 2

Х а р а к т е р и с т и к а  е л о в о - л и с т в е н н ы х  д р е в о с т о е в ,  в о з н и к ш и е  
н а  с п л о ш н ы х  в ы р у б к а х  в е л ь н и к а х  ч е р н и ч н ы х  

(ель одновозрастна с осиной и березой)

Давность 
рубки ма
теринского 
древостоя, 

лет

Яр
ус

 
др

ев
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в
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ро

д
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оз
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ст
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ле

т

С
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дн
яя
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со
та
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м

С
ре

дн
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ди

ам
ет

р,
 

см Число
ство
лов

Сумма 
площа

дей осно
ваний, м-

Запас,
м>

Размер 
пробн. 
пл., га

в переводе на 1 га

37 1 9 Б 1 0 с 36 11,3 9,3 2094 14,3 76 0,16
и ЮЕ 35 3,7 4,3 750 1.1 7

48 I 80с2Б 48 15,9 14,3 1350 21,6 163 0,16
и ЮЕ 47 6.2 6,0 731 2,0 11

59 1 ЮОс 58 17,8 16,6 1045 22,6 190 0,20
п ЮЕ 60 8.0 8,6 . 506 2,9 14

66 I 60с4Б 66 18,5 17,8 921 23,0 207 0,25
п ЮЕ 66 8.9 9.2 425 2,8 15

82 1 Ю Б+Е 81 18,8 19,0 860 22,4 188 0,25
п ЮЕ 77 9.7 9.9 510 3,7 26

105 I ЮБ +  Е 105 19,3 18,8 745 20,6 176 0,20
п ЮЕ 104 14.2 14,7 607 10,3 76



16 Н. И. Казимиров

ЛИТЕРАТУРА
К

Д е к а т о в  Н. Е. Возобновление ели в Дружносельском и Орлинском районах 
Сиверского опытлесхоза в связи с прежним хозяйством. «Тр. по лесн. опыт, делу», 
вып. 12, 1931.

К о л п и к о в  М. В. Формирование смешанных елово-лиственных молодняков 
и рубки ухода в них на концентрированных вырубках. Л ., 1956.

К о л п и к о в  М. В. Динамика развития елово-лиственных молодняков и коридор
ные рубки ухода в них в условиях таежной зоны. «Тр. Ленингр лесотехн. академии», 
№ 90. 1959.

М о р о з о в  Г. Ф. Учение о лесе. Изд. 4. М. — Л ., 1928.
О с е т р о в  Е. С. К вопросу о развитии и росте елово-лиственных насаждений. 

«Тр. по лесн опыт, делу», вып. 59, 1916.
С е м е н о в  Н. С. Роль елового подроста в ускорении выращивания балансового 

сырья. «Лесн. хоз-во и лесоэксплуатация», 1935, №  10; т о ж е, 1936, №  9.
Т а р а ш к е в и ч  А. И. Развитие и рост елово-лиственных насаждений. 

«Тр. по лесн. опыт, делу», вып. 59, 1916.
Т и м о ф е е в  В. Значение елового подроста при лесоэксплуатации. «Лесн. 

индустрия», 1937, №  6.
Т у р и ц ы н  Ф. Н. Восстановление еловых насаждений сменой пород. «Лесн. 

хоз-во», 1940, №  5.


