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Сколько бы ни говорили против лесных 
кулыпур, этот метод создании леса не только 
сохранится, но и будет захватывать все боль
шие и большие районы и в прежних районах 
будет применяться все чаще и чаще. Он дол
жен конечно совершенствоваться.

!'. Ф. Морозов

Введение

Несколько столетий ель на европейской части России счита
лась балластом, чуть ли не сорной породой, имею щ ей лиш ь 
исиомогательное значение для роста сосны. Начало заготовки 
лренесины ели предопределено в некоторой степени развитием 
целлюлозно-бумажной промышленности, для которой ее дре- 
иесина служила основны м сырьем. Так, в 1899 году на реке 
Сухоне была построена первая на Севере целлюлозная фабрика 
л ля переработки еловой древесины на целлюлозу и бумагу.

Примерно с 1880—1885 гг. начинается период так называемых 
подневольно-выборочных рубок, при которых стали заготавли
вай ь и ель.

Гак уж складывались обстоятельства, что ученые как бы не 
жаловали, обходили культуры ели Вологодской области, все 
внимание отдавали исследованию искусственно созданных со 
сняков. В свое время М. Е. Ткаченко (1911) в работе «Леса Севе- 
ри» писал, что изучив б и о л о го-экологи чески е  свойства ели, 
лесонод-хозяин нашел бы для себя много ценных свойств у этой 
'ф актичной  древесной породы.

^ данной работе предпринята попытка обобщ ить лесокуль- 
'Урпый опыт выращивания ели и в некоторой степени отдать 
лань уважения этой прекрасной породе. В основу работы поло
жены результаты хоздоговорны х исследований  и материалы  
'"ю голетнего  обобщ ения лесокультурного опыта.

выражаем искреннюю признательность краеведам, студентам 
" "ыпускникам лесохозяйственного факультета АЛТИ (АГТУ),



работникам лесхозов Вологодского управления лесами, С евер
ного лесоустроительного предприятия Абрамовой Л. В., Авдю- 
н и н у  П. В., А н и к е е в о й  Н. В., Б о л ь ш а к о в о й  В. А., 
Гриненич Я. В., Дударевой Р. А., Дудиной Н. С., Е вдоким о
ву И. В., Зародовой Ж. А., Зелененко А. П., Земляковой Т. П., 
Корчагову С. А., Кутыркину В. Г., Лииилину С. В., М ароко- 
вой С. П., М артыненко Е. В., Мохотаеву В. И., Осипову Д. IO., 
Пахолкову В. Р., Пилюшенок О. Ю., Смольникову А. В., Стрель
никову С. А., Такшееву А. С., Успенской Е. А., Ш абунину А. И. 
за большую помощь при сборе материалов отчетности и прове
дения полевых исследований.

Считаем своим долгом выразить сердечную благодарность 
начальнику Вологодского управления лесами Николаю Н икола
евичу Неволину за понимание и поддержку в издании книги.



Естественно-исторические условия 
Вологодской области

Вологодская область расположена на северо-западе Европейс
кой части России. Протяженность территории с севера на юг — 
380 км, с запада на восток — 650 км, ее площадь — 145,7 тыс. км2 
и равняется площади Бельгии, Нидерландов, Дании и Ш вейца
рии вместе взятых. Регион отличается специфическими природны
ми и экономическими особенностями. Средняя площадь лесхоза 
составляет 283 тыс. га, что значительно больше соседних южных 
лесхозов.

Климат и его биоклиматический потенциал

Климат Вологодской области в целом можно охарактеризо
вать как умеренно континентальный с продолжительной холод
ной многоснежной зимой, короткой весной, относительно ко 
ротким умеренно теплым увлажненным летом, продолжитель
ной и сырой осенью (климат тайги по Л. С. Бергу, 1952).

В северной части области, относящейся к средней подзоне тай- 
'»• в течение вегетационного периода накапливается 1550— 1600°С 
активных температур выше 10°С. Южная часть области, лежащая в 
пределах южной подзоны, характеризуется вегетационным пери
одом с суммой положительных температур выше 10°С,—1600—1700°. 
По обеспеченности растений теплом Вологодская область отнесе
на к умеренному поясу (Ш ашко, 1958). Среднегодовая температу
ра воздуха изменяется от 1,0 до 2, Г С  (табл. 1). В годовом цикле 
самый холодный месяц — январь, самый теплый — июль.



Таблица 1
Характеристика элементов климата лесорастительных 

подзон Вологодской области (Чертовской, 1978)

Показатель
П о д зон а

средняя южная

Температура за год, °С М 1,0 2,1

т „ 0,15 0,1

t 8,1

Число безм ор озны х дней М 97,0 112,0

т„ 1,7 2,4

t 1,7

Вегетационный период, дней М 145,0 158,0

m „ 1,1 0,9

t 9,3

Сумма температур выше 0°С М 1888,0 2122,0

т„ 19,1 19,0

t 8,7

Значительное влияние на выбор культивируемой породы, 
приживаемость и сохранность лесных культур оказываю т п о 
здневесенние и раннеосенние заморозки. Согласно данным мно
голетних наблюдений, последние весенние заморозки наблюда
ются на западе области в среднем 19 мая (Кириллов), на вос
токе — 1 июня (Никольск). В отдельные годы заморозки неред
ки в течение летнего периода и вызывают повреждения моло
дых побегов текущего года.

По многолетним наблюдениям В. Н. Нилова (1971), на вы
рубках ельников южной подзоны тайги Вологодской области не 
один летний месяц не гарантирован от заморозков. Поврежде
нию заморозками в наибольш ей мере подвержена ель. Нами 
установлено, что до 65% растений поздней весной 1995 годг| 
были повреждены отрицательными температурами (табл. 2).



Таблица 2
Повреждение культур ели заморозками весной 1995 года 

в Кадниковском лесхозе (южная подзона тайги)

Возраст
культур,

лет

П овреждены  побеги

верхушеч
ные и 

боковы е

ТОЛЬКО только
боковы е

нет И того

Пробная
пл от ал ь

верхушеч
ные

повреж 
дений

S 14* 3 100 73 190

48 7 2 53 38 100

6 13 7 49 • 200 282

65 5 3 18 74 100

3 39 26 176 105 376

60 10 • Ч 8 47 35 100

* И числителе — число поврежденных деревьев, а в знаменателе — процент 
от общего числа наблюдений.

При ежегодном обмерзании в течение 2—3-х лет ель отмирает 
(Драчкой, 1970). Наиболее сильно повреждаются экзем пляры  
высотой до 0,25 м. Повторные заморозки на свежих вырубках 
нередко приводят к образованию двух или даже трех «морозобой- 
ных слоен» в одном годичном кольце (Нилов, Чертовской, 1975). 
Исследования В. Н. Нилова (1971) показали, что камбиальные 
морозные повреждения — явление широко распространенное на 
еловых вырубках Вологодской области. Встречаемость морозных 
колец в древесине ели предварительного происхождения дости- 
шет 95-100% . Первые осенние заморозки на территории области 
начинаются в среднем во второй декаде сентября. Общеизвест- 
н°, что после повреждения морозом ассимиляционного аппара- 
ы  растения используют на его восстановление резервные (запас
ные) вещества и тем самым ослабляются, что и приводит на 
б ед у ю щ и й  год к пониженному приросту по высоте.

Атмосферные осадки, как экологический фактор, имеют огром- 
'°е значение в жизни растений, являясь естественным источником



воды. Годовое количество осадков на территории области уменьша
ется с запада на восток от 500—600 мм до 520—550 мм. Основная 
масса осадков (3/5 годового количества) выпадает в виде дождя. 
Такое количество осадков в теплый период времени способствует 
хорошей всхожести семян и высокой приживаемости посевов и не 
может являться ограничивающим фактором для роста древесных 
пород. Среднегодовая относительная влажность воздуха составляет 
79—81%. По обеспеченности влагой Вологодская область относится 
к зоне избыточного увлажнения (Витвицкий, 1966).

Показатель влажности климата (W) характеризует отношение 
суммы месячных осадков за месяцы со средней температурой 
выше 0°С к сумме положительных среднемесячных температур (Т):

W = ^  —0,286 Т  (Воробьев, 1961)

Расчет показателя влажности климата по метеостанциям Во
логодской области приведен в табл. 3.

Таблица 3
Расчет показателя влажности климата

М етеорологическая  
станция

Сумма
осадков,

мм
(R)

Сумма п о л о ж и 
тельных средне

месячных 
температур,

°С (Т)

О т н о 
шение

R
Т

В л а ж 
ность

климата
(W)

Вытегра 410 67,9 6,03 4,09

Великий Устюг 370 67,4 5,48 5,56

Вожега 400 65,2 6,13 4,26

Белозерск 362 67,8 5,33 3,40

Т огьма 435 68,8 6,32 4,36

Бор исово-С удское 420 65,1 6,45 4,59

Кириллов 386 67,4 5,72 3,80

Н икольск 396 67,7 5,84 3,91

В ол огд а-М о л  очное 395 70,1 5,63 3,63

Ч ереповец 406 70,8 5,73 3,71



По области показатель влажности климата изменяется от 3,4 
д0 4,59 мм/град, а в среднем составляет:

М ± т ы =  3,93 ± 0 ,1 1  мм/град.
Ьольшое значение в снабжении почвы водой имеют также 

твердые зимние осадки. Снег, благодаря своей рыхлости (удель
ный вес 0,1—0,25 г /см 3), значительной мощности и малой теп 
лопроводности, способствует сохранению тепла в почве, пре
дохраняет ее от глубокого промерзания, защ ищ ает зимую щие 
растения от вымерзания. Средняя высота снеж ного покрова в 
лесу достигает 70—80 см, а на полях 40—55 см. Но в тоже время 
снежный покров является тем субстратом, под которым растет 
и развивается на хвое сосны гриб Phacidium infestans Karst., вы
зывающий болезнь — снежное шютте. Эта болезнь в отдельные 
годы приводит к полному отмиранию  посевов сосны на зн ач и 
тельных площадях. Отпад от снежного шютте продолжается до 
тех пор, пока высота культур не будет превышать уровень снеж 
н о ю  покрова (Драчков, Ты ры ш кина, 1974). Кроме того, сн еж 
ный покров вызывает механические повреждения культур, и з
лом и искривление стволиков и другие, особенно при густом 
их размещении.

Время схода снежного покрова обуславливает сроки оттаи
вания почвы, а следовательно, и готовность ее к обработке, то 
ecu, начало лесокультурных работ. В среднем по области основ
ной период снеготаяния заканчивается во второй декаде мая.

В целом климатические ресурсы Вологодской области обес
печивают произрастание лесов средней, а в ю жной части — 
даже высокой для таежной зоны продуктивности. Н апример, 
общий запас стволовой древесины смеш анных сосново-еловых 
культур, произрастаю щ их в условиях ю жной подзоны  тайги 
• Череповецкий лесхоз) к 58 годам достигает 4 1 0-458  м3 на I га.

Рельеф и гидрология

Поверхность Вологодской области представляет собой о б 
ширную несколько всхолмленную северную часть Русской рав- 
НИ|,ы. постепенно понижающуюся к северу, изрезанную река- 
ми 11 покрытую озерами. До настоящего времени сохранились 
-'еды трех оледенений: днепровского, московского и валдай-



скок). По степени выраженности этих следом область делится на 
три крупных массива: западным, центральным и восточный (Аг
роклиматические ресурсы, 1972).

Западный массив — зона последнего валдайского оледенения. 
Преобладает равнинно-холмистый рельеф. На северо-западе в 
Вологодскую область заходит северный участок моренной гря
ды Валдайской возвышенности, окайм ляю щ ий юго-восточное 
побережье Онежского озера Мегорская гряда и Апдомская 
возвышенность. Белое озеро полукольцом окаймляет Белозерс- 
ко-Кмрилловская гряда. На севере от г. Череповца над д о ли н а
ми возвышается Андогская гряда.

Ц ентральный массив — зона предпоследнего московского  
оледенения. Рельеф имеет эрозионно-ледниковый характер. В от
личии от западного массива эта территория не имеет резко вы 
раженных форм м о ренн ою  рельефа, за исключением Кубено- 
Важского водораздела. На северо-запад от Сухонской низины 
расположены возвышенности: Грязовсцкая и Авпига. От запад
ного берега Кубе не кого озера до границы с Ярославской обла
стью распространяется обш ирная Вологодская возвышенность. 
На северо-западе от Вологды находится Чарозерская впадина. 
На востоке от Вологды располагается Сухонская, а па ю го-во
стоке Лежская впадины.

Восточный массив — зона днепровского оледенения. Большая 
часть этой территории представляет собой слабо волн и стую рав
нин ).  хорошо дренированную  речной сетью. Здесь заходя! за 
падные отроги Северных увалов (Галичская и Рослятпмская воз
вышенности).

Территория Вологодской области имеет густую сеть рек и озер. 
Наиболее крупные реки бассейна Белого моря - Сухона с при
током р. Вологда. Протяженность Сухоны составляет 558 км. Для 
нее собирают воду 428 рек и около 6 тыс. ручьев с плошали 50,3 
тыс. к м ’. (Ильина, Грахов, 1987). На востоке области протекают 
реки: Малая Северная Двина, Юг с притоком р. Луза; па севере 
области верхнее течение р. Ваги. Реки Волжско-Каспийского 
бассейна — Шексна, Молота, Суда и Унжа. Реки О неж ско-Б ал
тийского бассейна — Вытегра, Мегра, Андома. Верховья рек со
единены сетью каналов, образовавших сквозные водные пути из 
р. Волги в Балтийское и Белое моря. Реки области используются 
в целях судоходства, а также для сплава леса.



Территория области богата озерами, наиболее крупные из 
них Воже, площадь 416 км 2, Кубенское — 407 км 2 и Ш екснин- 
ское водохранилище с озером Белое 1670 км 2. В пределах обла
сти находится южный берег Онежского озера и северо-запад- 
ныи участок Рыбинского водохранилища. Большая часть озер, 
ja исклю чением  самых мелких, проточна. В соответствии с 
л и м .  озера, как звенья гидрографической сети, служат регу
ляторами стока (Россолимо, 1966).

Болота занимают 10—12% территории области (Абрамова, Коз
лова. 1964). Они богаты торфом, запасы которого занимают одно 
и ! первых мест в России (Агроклиматические ресурсы, 1972).

Почвы и их естественное плодородие*

Общеизвестно, что почвенно-грунтовые условия определяют 
аф отехнику создания культур, выбор культивируемой породы 
и. в конечном итоге, продуктивность как естественных так и 
рукотворных лесов.

Изучению почвенного покрова Вологодской области посвяще
ны работы А. А. Красюка (1922, 1927), Б. Д. Зайцева (1932), А. Г. 
Трутнева (1939), К. А. Гаврилова и В. Г. Карпова (1962), Д. Ф. 
Соколова (1962), С. В. Зонна (1966), Г. А. Склярова и А. С. Ш аро- 
иой (1970), А. Л. Паршевникова (1971) и других почвоведов.

С о г л а с н о  « П о ч в е н н о - г е о г р а ф и ч е с к о м у  р а й о н и р о в а н и ю  
СССР» (1962) Вологодская область располагается в умеренно 
холодном (бореальном) почвенно-климатическом поясе север
ною  полушария в таежно-лесной почвенно-ботанической зоне 
(зона таежных подзолистых почв).

Ьольшая протяженность территории области обуславливает 
Рачительное разнообразие физико-географических условий, что
11 с в о ю  очередь обуславливает и формирование различных почв.

Коренные почвообразующие породы на большей части тер
ритории представлены пермскими отложениями — красноцвет- 
ными, серыми, желтыми мергелями. В северной части области 
П||Фоко распространены валунные суглинки, супеси, пески и

* Общая характеристика почвенного покрова приведена в основном по 
>оц- д  л Паршевникова (1971) — «Почвы лесов Вологодской области».



двучленные наносы, в центральной и западной — карбонатный 
валунный суглинок, а в южной — покровный суглинок.

Зональны ми почвами для Вологодской области являю тся 
подзолистые. Наряду с ними встречаются также почвы других 
типов: дерново-карбонатные, дерново-глеевые, болотно-подзо
листые, болотные и пойменные.

Подзолистые почвы характерны для северной части области, 
леса которой относятся к среднетаежной подзоне, ф ормирую т
ся преимущественно под хвойными лесами с моховым покро
вом. Они характеризуются высокой кислотностью верхних гори
зонтов, бедностью подзолистого горизонта элементами м и н е
рального питания, в частности обменными основаниями, гуму
сом и азотом. Наиболее бедными являются песчаные подзолы, 
к которым как правило, приурочены сосняки, лиш айниковы е 
и вересковые. К подзолистым почвам на суглинках приурочены 
еловые леса зеленомош ной группы типов леса.

Дерново-подзолистые почвы формируются в южной подзоне 
тайги в условиях нормального увлажнения под елово-лисгвенны- 
ми и лиственными лесами с развитым травяным покровом. Хоро
шо развитый травяной покров и большое количество листового 
опада в этих насаждениях способствуют формированию сравни
тельно мощного перегнойно-аккумулятивного горизонта. Подзоли
стый горизонт выражен слабо и имеет грязновато-серый цвет. 
Верхние горизонты этих почв богаты гумусом и азотом, содержат 
большое количество обменных оснований кальция и магния.

В зависимости от рельефа, почвообразуюших пород и расти
тельности в различных частях Вологодской области наблюдает
ся большое разнообразие почв. По характеру сочетания почв 
территория области разделена на 7 почвенных районов (Агро
климатические ресурсы..., 1972). Харовско-Вожегодский и Су- 
хоно-Северодвинский районы подзолистых почв занимаю т се 
веро-восточную  часть области. На северо-западе расположен 
П рионежский район подзолистых и подзолисто-болотных почв, 
на юго-западе -  М олого-Ш екснинский  район торф яно-болот
ных и подзолистых почв. Крайний юг области занимают Воло
годский почвенный район дерново-, средне- и сильноподзоли
стых почв и Сухонский район дерново-сильноподзолисты х и 
торф яни сто-подзолисты х  почв. Кубенский почвенны й район 
дерново-карбонатных, дерново-подзолистых и дерново-глееных 
почв находится в центре западной половины области.
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15 связи с большим разнообразием почвенных условий на 

т е р р и т о р и и  Вологодской области лесокультурные мероприятия 
н е о б х о д и м о  проводить диф ф еренцированно, с учетом лесорас- 
штельпых свойств почв, максимально используя их естествен
но е  плодородие, а также повышая его путем применения м и
неральных удобрений и биологической мелиорации. Все это бу- 
Чет способствовать повыш ению  производительности произрас
т а ю щ и х  в области лесов.

Лесной фонд Вологодской области

П о геоботаническому районированию  С С С Р  (1947) тер р и 
тория области относится к Евроазиатской хвойнолесной  (та
е ж н о й )  области, к Е вропейско-С ибирской  подобласти тем но- 
ч н о й п ы х лесов и к В осточно-Европейской провинции.

Согласно лесорастительному районированию  С. Ф. Курнаева 
(1973), леса Вологодской области входят в Евроазиатскую о б 
ласть лесов умеренного пояса.

Изучению лесов Вологодской области, их особенностям, ме
роприятиям по улучшению ведения в них хозяйства уделялось и 
уделяется большое внимание (Снятков, 1892; Васневский, 1920; 
Ильинский, 1923; Корчагин, 1929; Ш иманю к, 1931; Ш енников, 
1933; Бобровский, 1957; Гаврилов, Карпов, 1962; Лиогенький, 
1964, 1965, 1966, 1968; Мелехов, Чертовской, М оисеев, 1966; 
Чертовской, Нилов, Ипатов, 1968; Львов, 1971; Васюнин, Бе
днев. Моисеев и др., 1971; Львов, Ипатов, 1976; Гусев, 1978; 
Чертовской, 1978; Львов, Ипатов, Плохов, 1980; Чупров, 1981, 
1982: Чибисов, 1983; Тю рин, Нефедов, Серый, 1984; Тю рин, 
1987, 1990, 1991 и многие другие).

А. П. Ш енников  (1933) лесную зону Северного края разде- 
" 1.1 па северную, среднюю и южную подзоны. Вологодская об- 

■К1С11» лежит в пределах двух подзон: в среднетаежной подзоне, 
Характеризующейся господством на дренированны х плакорах 
с "'Пиков черничных и южнотаежной подзоне, с преобладани
ем ельников кисличных и черничников дубравнотравянистых, 
сменившихся на значительных площадях производными мягко- 
и,стненными лесами (Абрамов, Козлова, 1964). Граница между 

По;чопам и  простирается вдоль 60° с. ш.

*& 9 С 9 0 Ь
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По народнохозяйственному значению и выполняемым ф у н к
циям леса области делятся на три группы. Леса I группы зан и 
мают 14% от покрытой лесом площади, II группы — 29,1% и
111 -  56,9%.

Л есная площадь в целом по области составляет 10,02 млн. 
га, в том числе покрытая — 9,69 млн. га (Тю рин, Н ефедов, 
С еры й, 1984). Средняя лесистость области -  69%.

О сновными лесообразуюшими породами области, им ею щ и
ми наибольшее хозяйственное значение, является ель, сосна, 
береза и осина.

Л есопокры тая  площ адь ГЛФ по преобладаю щ им породам 
распределяется следующим образом (на 01.01.93): ель — 29,5%, 
сосна -  24,9%, береза -  36,9% и осина -  8,1% (табл. 4).

Таблица 4
Распределение покрытой лесом площади Вологодской области 

по преобладающим породам в ретроспективном плане, %

Г од  
уче
та

П ор ода
Автор  

и год публикациисосна ел ь листвен
ница

бере
за

оси 
на

д р у
гие

1914 34,5 49,0 Лц, К,  
Г1-0.3

Л иствснныс  
породы -  16,2 Фаас, 1922

1461 23.6 37.9 0.02 31.18 6.3 1.0 Калинин, 1965; М ед в е
дев, 1962

1966 23.3 36.9 0.01 30.20 8.3 1.3 М оисеев , Цехмистрен-  
ко. Мальцев п др., 1971

1978 24.2 33.0 Н ет 
данных 33.00 9.8 Редько, Бабич, 1983

1983 24.33 33.14 Нет
данных 33.60 8.68 0.25

Данные Северного лесо
устроительного пред
приятия

1988 25.52 32.35 0,02 33.50 7.97 0.64
Данные Северного л есо
устроительного пред
приятия

1993 24.9 29.5 Нет
данных 36.9 8.10 0.60

Данные Северного лесо
устроительного пред
приятия

1998 24.2 30.7 Нет
данных 36.1 8.2 0.80 Леса земли В о л о г о д 

ской, 1999
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Преобладающей древесной породой среди хвойных и Воло
годской области является ель. Ель (Picea), род хвойных вечно- 
je iciii.ix деревьев семейства сосновых. Древнее римское (латин
ское) слово Picea происходит от слова pix — смола. Однодомные 
р а с т е н и я ,  с кроной пирамидальной формы, мутовчатым ветв
лением. Хвоя не опадает 5—7 лет. В сомкнутом древостое ель 
«цветет» с 25—30 лет, в разреженном — с 10—15. Семена созре
вают в год «цветения» в октябре-ноябре. Хорошо растет на дре
нированных свежих суглинках и супесчаных почвах, очень те
невынослива. Корневая система поверхностная. Древесина белая, 
л егкая, хорошо колется, довольно прочная, с высокими резо
нансными свойствами. Известно 36 видов ели. На территории 
Вологодской области произрастают два вида ели: в западной 
части — ель европейская, или обыкновенная (Picea excelsa Link), 
в восточной — ель сибирская (Picea obovata Ledeb.). Главный от
личительный признак этих видов — форма семенных чешуй. У 
ели обыкновенной они ромбические, с оттянутой верхней час
тью. заостренным или зазубренным верхним краем. У ели си 
бирской семенные чешуи ш ирокие, обратно-яйцевидные. По 
данным А. С. Карпенко (1968), для Picea excelsa характерен угол 
заострения чешуй равный 60°, для Picea obovata — 150°. По д ан 
ным А. А. Сняткова (1892), граница ареалов ели европейской и 
сибирской проходит примерно посередине Вологодской облас
ти. А. А. Корчагин отмечал, что в Вологодской области ель евро
пейская находится на восточном пределе своего распростране
ния. На стыке ареалов эти оба вида ели образуют несколько гиб
ридных форм, которые отличаются между собой строением се
менных чешуй (Правдин, 1975). Гибридные формы имеют луч
ший рост, обладают большей продуктивностью, представляют 
интерес для селекции. В. А. П аниным (1959, I960) в результате 
изучения среднетаежных ельников Вологодской области выде
лено 4 гибридных формы ели. По его данным, в условиях Ха- 
Р° вс кого лесхоза, находящегося в центральной части области, 
популяция ели в черничном типе условий местопроизрастания 
примерно поровну распределена между европейскими и си бир
скими формами. По мере ухудшения почвенно-грунтовых усло
вий, связанного с избытком влаги, доля участия в древостое 

Рм ели европейского типа уменьшается. В юго-восточных (То-



гемский) и северо-восточных (Тарногский) лесхозах также на
блюдается преобладание сибирских форм ели в более влажных 
типах леса. В результате изучения формового разнообразия ели 
с точки зрения его лесокультурной оценки в условиях соседней 
Вятской области, С. М. Овечкин (1986) отмечает, что лучшим 
ростом по высоте в культурах отличается ель европейской гиб
ридной формы , которая на 9—13% превыш ает другие формы 
ели.

Еловые леса в Вологодской области являются основной зональ
ной коренной формацией (Бобровский, 1957). Они занимают пло
щадь 3,15 млн. га и в них сосредоточено около 545,2 млн. м3 древе
сины (Тюрин и др., 1984). Абсолютно разновозрастный древостой 
естественного происхождения в средней тайге на границе Ленин
градской и Вологодской областей представляет собой идеал лес
ной экосистемы, обладающей максимальной устойчивостью и 
способностью самопроизводства (Дыренков, 1983). Насаждения 
ели широко распространены во всех встречающихся в области 
почвах, кроме верховых торфяников и песчаных сухих почв. Луч
шими для роста ели являются свежие дренированные суглинки, 
супеси и влажные почвы с проточными водами. На свежих сугли
нистых наиболее плодородных почвах ель образует насаждения
1-111 классов бонитета, а на заболоченных бедных почвах — дре
востой V1'—Vr’ классов бонитета. Средний класс бонитета еловых 
лесов в целом по области равен 111,6. Средняя полнота еловых на
саждений 0,69.

Еловые леса распределены по области неравномерно. Их пре
обладание отмечается в северных, центральных и восточных рай
онах области. Как правило, удельный вес еловых насаждений па
дает по мере продвижения с севера на юг.

Сосновые насаждения занимают площадь 2,49 млн. га и име
ют запас 306,9 млн. м3. Лесны е массивы этой породы встреча
ются на всей территории, но наибольш ие их площади нахо
дятся в юго-западной части области. Благодаря невысокой трен 
бовательности к почвенны м  условиям сосна произрастает  в 
самых различных условиях. Лучшими почвами для нее являю т
ся свежие супеси и суглинки. Средний бонитет сосновых на
саждений области на 0,3 класса ниже среднего бонитета ело
вых древостоев.



В настоящее время преобладающей породой и лесах Вологод
ск о й  области является береза, которая занимает 38% покрытой 
тесом площади (табл. 4). Площадь и запас березовых насажде
ний по области соответственно равны 3,12 млн. га и 339 млн. м \  
Сплош ные концентрированные рубки и пожары явились основ
ными факторами, способствовавшими возникновению  на боль
ших площадях березовых древостоев. Они наиболее распростра
нены  и южных и центральных районах, леса которых в прошлом 
подвергались интенсивной  эксплуатации (М еждуреченский и 
Г р я зо в ец к и й  — 49%, Харовский — 42,4%, Никольский -  41,8%). 
С р е д н и й  бонитет березовых насаждений на 0,9 класса выше, 
чем в еловых лесах и составляет 11,6.

Осиновые насаждения по площади и запасу занимаю т чет
вертое место среди основных лесообразующих пород соответ
ственно 756 тыс. га и 102,7 млн. м \  Все осинники являются про
изводными лесам и , возни кш им и  на месте еловых в резуль
тате неправильной рубки последних. Средний класс бонитета 
осинников составляет 11,3.

Из других лиственных пород в лесах области распростране
ны ольха серая и черная, ива. На их долю приходится лиш ь 0,6% 
покрытой лесом площади.

Л иственница Сукачева естественного происхождения встре
чается ограниченно в северо-восточной части Вологодской об
ласти. Из 1,9 тыс. га насаждений с ее преобладанием половину 
мнимаю т лесные культуры (Ипатов, 1977).

Кедр сибирский в естественном состоянии в Вологодской 
области не произрастает. Хотя исторические источники свиде
тельствуют о произрастании естественных насаждений этой по
роды на территории Вологодской губернии (Цветков, 1957). О т
дельные деревья и небольшие кедровые рощи искусственного 
"Роисхождения встречаются в Грязовецком районе, под Великим 
Устюгом и Никольском.

На Вое гоке области в составе еловых насаждений встречает- 
Ся пихта сибирская.

В пределах южной подзоны тайги Вологодской области про
ходит северная  граница распростран ен ия  дуба череш чатого , 
Клена остролистного, ясеня обыкновенного, липы, вяза, лещ и- 
"ы. которые в качестве подлеска входят в состав насаждений
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основны х лесообразуюш их пород в самых производительных 
типах лесорастительных условий, к которым приурочена груп
па сложных лесов, отличающихся наивысшей продуктивностью.

Леса Вологодской области характеризуются средней продук
тивностью и бонитетом -  111,2.

В лесах области преобладают среднеполнотные 0,5—0,7 насаж
ден ия , на долю  которых приходится 60,1% покры той  лесом 
площади. Запас спелых и перестойных насаждений в целом по 
области составляет 532,1 млн. м3, а общий запас — 1,31 млрд. м1, 
(Тюрин и др., 1984).

С начала 90-х годов, в области наблюдается постепенное сн и 
жение объемов лесозаготовок, связанное с общим спадом про
изводства в стране. Так, в 1991 году площадь сплош ных выру
бок составила 43,3 тыс. га, 1993 — 30,6, а в 1995 — 23 тыс. га или 
27% от максимальной площади вырубок 1976 года (85,2 тыс. га).

Естественное возобновление ели

Трудами не одного поколения лесоводов предопределено, 
что центральным вопросом таежного лесоводства является про
блема своевременного облесения хвойными породами огромных 
пространств вырубок, главным образом, сплошных концентри-' 
рованн ых.

Изучению естественного возобновления ели -  породы-эди- 
фикатора в Вологодской области уделялось и уделяется самое1 
пристальное внимание (Мелехов, 1933, 1937; Алексеев, М ол
чанов, 1938; Ш иманю к, 1955; Львов, Панов, 1960; Усков, 1962; 
И звеков, 1962; Н илов, 1967, 1971, 1972; Л и о ген ьки й ,  1968, 
1968а; Н еф едов, Ш и ш к и н , 1970; Ч ертовской , Н илов, 1972; 
Чертовской, Пигарев, 1975; Львов, Ипатов, Плохов, 1980; Т ю 
рин, 1981, 1987, 1995; Тюрин, К орякин, 1989 и другие).

Естественное возобновление ели под пологом насаждений

Возобновительная способность леса складывается из трех ста-i 
дий, следующих во времени друг за другом: плодоношение д е 
ревьев, появление самосева и формирование из него подроста.

По данным С. П. Ускова (1962), проводившего длительные| 
стационарные наблюдения на Северной лесной опытной стан-



пни, расположенной на территории Харовского лесхоза Воло
г о д ск о й  области (южная часть средней подзоны тайги), обиль
ные урожаи ели повторяются через 3—5 лет, причем одновре
м е н н о  плодоносит лиш ь 6 -9 %  деревьев от всего состава древо
стоя . Наиболее интенсивно процесс плодонош ения протекает в 
высокопроизводительных ельниках кисличных и черничных и 
менее успешно — в сфагновых и травяно-болотных типах леса.

П. Н. Львовым обобщены материалы плодонош ения ели и 
составлены усредненные характеристики семенош ения ели по 
подзонам тайги (табл. 5).

п
Семенная продуктивность ели в таежной зоне 

Европейского Севера (Львов, Ипатов, Плохое, 1980)

Подзона тайги
Урожайность

ссмяи.
кг/га

М асса 
1000 шт. семян, 

г
Всхожесть,о// 0

Средняя 1,2-4,2 2 ,6-4 ,8 75

Южная 2,4-5 ,5 2 ,4 -4 ,8 85

С продвижением с севера на юг урожайность ели возрастает 
|! среднем в 1,3 -2 ,0  раза, а средняя всхожесть семян — на 10%.

Количество самосева и подроста ели, их рост под пологом дре- 
ностоев в пределах одной подзоны зависят от типа леса, состава, 
сомкнутости, возрастной структуры насаждения и воздействия 
человека (пожары, выборочные рубки).

В- Г. Чертовской и В. Н. Нилов (1971) провели детальное ис
следование естественного возобновления леса в Архангельской
11 Вологодской областях и дали экспертную оценку опублико
ванных данных (табл. 6).

Ангоры отмечают, что в больш инстве типов лесов таежной 
!0|1Ы происходит удовлетворительное возобновление коренной 
1оРоды, причем с продвижением на юг под пологом е л ь н и 

ком увеличивается количество м олодняка, преим ущ ественно  
Л о с е в а ,  уменьшается разновозрастпость  и средний возраст 

"«проста.

Таблица 5



Таблица 6
Количество молодняка ели под пологом 

таежных ельников, тыс. шт./га 
(Чертовской, Нилов, 1971)

Типы леса
Подзона тайги

средняя южная

Брусничники 8 15

Черничники свежие 10 19

Кисличники 3-6 10

Сложные - 8

Крупнотравные 4-5 24

Прирученные 8 17

Черничники влажные 7-9 17

Дол! омошники 2-3 -

Т равяно-свагновые 2-5 15

По результатам изучения естественного возобновления ел^ 
под пологом южнотаежных ельников в пределах Вологодской 
области В. Н. Ниловым (1971) составлена подробная количе
ственная и качественная характеристика молодняка ели по т и 
пам леса (табл. 7).

В общем количестве молодняка преобладает самосев (58—92%) 
и мелкий подрост (7—38%). Крупного подроста ели мало, неред
ко он отсутствует совсем. В значительных количествах (3—6 тыс 
шт./га) крупный подрост имеется лиш ь в низкосомкнутых ель
никах сфагновых, а также в сравнительно редко встречающихся 
перестойных лесах других типов. Автор отмечает, что самосев ели 
под пологом леса отличается хорошим качественным состояни
ем и равномерно размещен по площади. Крупный подрост при
урочен в основном к просветам в пологе древостоя и почти на
половину представлен «сомнительными» и «ненадежными» эк-



,смцлярами. В отличие o r  среднетаежных лесов в ельниках юж
ной подзоны тайги Вологодской области основная масса подро
ста ели имеет возраст до 20 лет. Подрост старше 40—60 лет встре
чается сравнительно редко.

Таблица 7
Возобновление ели под пологом ельников 

южной подзоны тайги Вологодской области 
(Нилов, 1971)

Тимы леса
Среднее  

количество  
молодняка,  
ты с. шт/га

[3 том числе, %

самосева
подроста

мелкого крупного

Брусничники 15 72 23 5

Черничники свсжие 19 77 18 5

К исличники 10 58 36 6

( ложные 8 60 38 2

Tp;i мяные 24 86 9 5

101 овые 17 92 . 7 1

Черничники влажные 17 76 20 4

< ф;п новые 15 65 20 15

По данным А. А. Извекова (1962), ельники Вологодской об- 
lacin (Х аровский, Вожегодский, К ирилловский, Бабаевский, 
Междуречинский и Тарногский лесхозы), в большинстве слу
чаев имеют достаточное количество хвойного подроста, способ
ного обеспечить восстановление леса на вырубках.

Д анны е лесоустройства о ходе естественного возобновления 
"од пологом ельников Вологодской области свидетельствуют о 
>пм, что от 50 до 70% всех площадей еловых лесов области 
"моют, согласно шкале оценки успешности предварительного 
'^ о б н о в л е н и я  ели, достаточное для лесовосстановления коли
чество елового подроста (табл. 8).



"Таблица 8
Обеспеченность еловым подростом 
спелых и перестойных насаждений 

(Тюрин, 1981)

Тип леса П лощ адь, %

50,0*
Брусничный

' 50,0

69,8
Черничный свежий

30,2

71,0
Черничный влажный

29,0

56,7
Кисличный

43,3

62,0
Т равяной

38,0

66,5
Д ол гом ош ны й

33,5

66,1
Т равяно-сфагновый

33,9

* В числителе — удовлетворительная обеспеченность подростом, в знаме
нателе — недостаточная

Таким образом, есть основания считать доказанны м, что под 
пологом еловых ф ормаций к возрасту рубки накапливается в 
больш инстве  случаев достаточное количество  подроста ели, 
способное сформировать после вырубки материнского древостоя 
полноценные насаждения, то есть популяция ели является ус
тойчивой саморегулирующей системой.



Естественное возобновление ели на вырубках

Вырубки являются открытыми и менее стабильными биоло
гическими системами по сравнению с насаждениями. Лесооб- 
рачонательные процессы на них подвержены более резким ко
лебаниям и изменениям , находятся в постоянном д и н ам и ч е
ском развитии. Рубка леса изменяет исторически сложившиеся 
условия таежных лесны х экосистем , сущ ественно влияет  на 
процесс естественного возобновления.

Естественное возобновление ели на площадях вырубок сла
гается из предварительного возобновления (подроста, сохранив
шегося в процессе лесосечных работ) и последующего, кото
рое обеспечивается в результате самосева от семенников, се 
менных куртин, недорубов или стен леса.

Подрост ели на вырубках довольно жизнестоек, отпад его 
при условии выполнения всех требований технологии лесосеч
ных работ за 2—3 года после вырубки не превышает 5 -1 0 % . На 
вырубках, где не проводятся меры по сохранению  подроста, 
обычно уничтожается около 80% хвойного молодняка. Затем в 
течение 3—4 лет усыхает в среднем около 45% подроста, при
чем на летних вырубках отпад составляет около 60%, а на зи м 
них уменьшается до 35% (Чертовской, Пигарев, 1975).

Ж изнеспособность сохранявшегося при лесозаготовках м о
лодняка ели во многом обусловлена изменением лесораститель
ной обстановки после рубки леса. Гибель предварительного ело- 
ио1 о молодняка на вырубках определяется целым комплексом 
Факторов, из которых, прежде всего, следует отметить:

-  ухудшение условий водоснабж ения деревцев  ели из-за 
пересыхания на вырубках корнеобитаем ы х слоев лесной  п од 
стилки;

-  заморозки в период вегетации, повреждающие большую 
часть вновь образованной хвои ели;

~  нападение энтомовредителей (долгоносик, корнежилы) на 
°сл аб л ен н ы й , повреж денны й при рубке самосев и подрост, 
к°торый при этом обычно погибает (Нилов, 1971). Определена 
величина площадей еловых лесов, на которых ель может быть 
восстановлена путем сохранения ее предварительного молодпя- 
К;| при лесозаготовках (табл. 9).



Таблица 9
Площади еловых лесов южной подзоны тайги 

Вологодской области с возможным облесением после рубки 
за счет сохранения молодняка предварительной генерации

(Нилов, 1971)

Тины леса П лощ адь,
%

Н аи бо л ее  
перспективные категории  

молодняка

Кисличники 2 0 -3 0 мелкий подрост

Брусничники 25-35 мелкий подрост

Черничники свежие 30 -40 мелкий, реже крупный подрост

Т равяные 100 самосев, реже мелкий подрост

Л отовы е 100 самосев

Черничники влажные 7 5 -8 0 самосев, реже мелкий подрост

Сфагновые 100 самосев, мелкий и крупный подрост

В целом по подзоне в 
пределах области 4 0 -5 0

Половина площадей вырубаемых ельников южной подзоны 
тайги Вологодской области может быть обеспечена подростом за 
счет сохранения его при лесозаготовках, представленного в основ
ном самосевом и мелким подростом.

Сплош ная рубка древостоя вносит резкие изменения в усло
вия поселения и роста древесных пород. Наиболее благоприят
ные условия создаются для поселения быстрорастущих и холод
ностойких мягколиственных пород (береза, осина, ольха).

Способность этих пород почти ежегодно обильно плодоно
сить (а осина дает еще и корневые отпрыски) приводит к тому, 
что площади, вышедшие из-под леса, успешно возобновляются



ш с т н е н н ы м и  п о р о д а м и  в первые же годы после рубки. У спеш 
н о с т ь  последующего возобновления ели зависит от наличия 
и с т о ч н и к о в  семян, совпадения года рубки с семенным годом и 
[ругих факторов. По мнению П. Н. Львова и Л. Ф. Ипатова (1976), 

наиболее эф ф ективно  оставление семенников ели в виде групп 
юреиьев (10—15 т т . )  в количестве 3—5 на 1 га в ельниках зеле- 
номошной группы.

По нашим данны м, в южной части средней подзоны Воло
годской области, при использовании на валке деревьев валоч- 
по-пакетирующей машины Л П -19  и трелевке пачек за комель 
тракторами ЛП-18 и ТТ-4 вырубки из-под черничных и кислич
ных типов леса обильно возобновляются лиственны ми порода
ми (табл. 10). Формируются молодняки с подавляющим превос
ходством лиственных пород. Н апример, лесовозобновление на 
4-леш ей  вырубке из-под ельника черничного характеризуется 
составом 79 Ос 13 Б 7,5 Е 0,5 С. При этом количество перспек
тивного подроста ели составляет 2592 шт./га. Если учесть, что 
при создании культур ели крупномерным посадочным материа
лом — саженцами первоначальная густота составляет 2,5 тыс. 
шт./га, то можно считать, что возобновление происходит ус
пешно. Лесоводственные мероприятия на этой категории пло
щадей должны быть направлены в первую очередь н а 'ф о р м и р о 
вание хозяйственноценного состава молодняка.

В 1966—1967 гг. Северное лесоустроительное предприятие 
провело обш ирные исследования состояния естественного во
зобновления и искусственного лесовосстановления на 2,2 млн.

вырубок десяти лесхозов Вологодской области. Результаты 
обобщены Н. М. Нефедовым и Н. А. Ш иш киным, 1970 (табл. II).

Как и предполагалось ,  п роцесс  естествен н ого  в о з о б н о в 
ления ели усп еш нее  п ротекает  на п лощ адях  с больш ей  д а в 
ностью рубки по сравн ен и ю  со свеж им и вырубками. П роцент  
У довлетворительно о б леси вш и х ся  еловы х вы рубок в целом 
|!|>ппе при о ставлении  на них об сем енителей . Но усп еш ность  

101 о прием а в зн ач и тельн о й  степени  зав и си т  от ти п а  вы- 
РУбки. В. Н. Н иловы м  (1971) определен  период, в течение 

,0 Рого различны е типы  вырубок удовлетворительно  возоб- 
чляются елью при н аличии  д о стато ч н о  н адеж ны х источ- 

Ик°в  семян  (табл. 12).



Таблица 10

Квартал,
выдел,

Бывший тип 
леса, воз

раст вы руб
ки, лет

П о р о д а Характеристика
Количество подроста по ка
тегориям крупности, шт./га Всего Составплощадь,

га
подроста

до 0,5 м 0,51-1,5 м > 1 ,5  м

83-7-16
Ельник

черничный
4

Шсбеньгс

Ель

кое лесничество Тар

Перспективный

ногского

1135

л есхоза

881 576 2592 79 Ос

Неперспективный 10 97 - 107 13 Б

С ухой - 150 10 160 7,5 Е'

И того 1145 1128 586 2859 0,5 С

С осна

Перспективный - 30 30 30

Неперспективный 10 - - 10

С ухой - - - -

И т о го 10 30 - 40

Береза Перспективный - 4600 - 4600

Осина Перспективный - 27625 - 27625

98-2, 14-24

\

Осинник
кисличный

2

1артынов

Ель

ское лесничество Бе.

Перспективный

позереко!

651

о л есхоза

651 95,1 Ос

Береза П ерспективный 21 42 - 63 4,5 Е

Осина Перспективный 6216 7605 - 13818 0,4 Б

52-17, 18-33
Осинник

кисличный
6

Ель Перспективный 1575 798 - 2373 51,6 Ос

Береза Перспективный 672 3969 1407 6048 34,7 Б

Осина Пеосиективный 462 4830 fe ОО ОС 1.13.7 Е

Е
ст

ест
венно-ист

орические 
условия 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Вологодской 

област
и 

--



Таблица 11
Естественное возобновление на площадях еловых вырубок 

в Вологодской области, % (Нефедов, Шишкин, 1970)

Возраст вырубок, лет

1--5 6 - 10

удов-
I C T B O -

рпте.чь-
нос

недо-
статоч-

нос

неудов-
летво-

ритель-
ное

отсут
ствует

удов-
летво-

ритель-
ное

недо-
статоч-

ное

неудов-
летво-

ритель-
ное

отсут
ствует

■р* 50 18 - 48 48 4 -

15 33 43 9 26 29 40 5

* В числителе — вырубки с наличием обсеменителей; в знаменателе — вы
рубки без обсеменителей

Таблица 12
Период заселения елью вырубок южнотаежных ельников 

Вологодской области (Нилов, 1971)

Типы вырубок П ери од , лет

Венниковая 11-15

К ипрейно-вейниковая 5-6

Кнпрсйно-всйниково-паловая 5-6

Картинно-боровая 11-15
Малинниковая 5-6
Д}^фокотравная 11-15
Кипрейная 4-5
^ЛУ^чотравная 6-8
ДЛ^олговая 6-8

_[Р£вя(1о-болотная 8-10
- Н!Ц^>во-долгомошная 8-10
_ ,с (^ково-сфагновая 11-15



Автором и результате рекогносцировочного обследования по
чти 7 тыс. га еловых вырубок в южной части Вологодской обла
сти было установлено, что в течение первого пятилетия после 
рубки удовлетворительно возобновились хвойными породами 
около трети площадей вырубок. Это преимущественно ки п рей 
ные, кипрейно-вейниковы е и малинниковые вырубки. К уртин
н о-боровы е, вейииковые, ш ирокотравные и осоко-сф агновы е 
вырубки остаются недостаточно и неудовлетворительно обле- 
сивш имися хвойными породами и спустя 10 лет после рубки 
леса. Большинство вырубок еловых лесов в первое пятилетие 
успеш но возобновляются лиш ь лиственными породами, в о с 
новном березой и осиной. Следует отметить, что на облесив- 
шихся вырубках южнотаежных ельников не только ель последу
ющей генерации, но и большая часть сохранившегося предва
рительного молодняка находится под пологом быстрорастущих 
мягколиственных пород.

П р и вед ен ны е д ан ц ы е  свидетельствую т о преобладан ии  в 
большинстве случаев лиственных пород в формирую щихся на 
еловых вырубках древостоях. Период же возобновления ели зн а 
чительно больше растянут во времени. В последние десятилетия 
смена хвойных пород лиственными — березой и осиной полу
чила очень широкое распространение. Происходит трансф орм а
ция коренных хвойных сообществ в производные лиственные.

В подавляющем большинстве еловые молодняки на вырубках 
формируются как смеш анные с большим участием (до 40—70%) 
лиственных пород, преимущественно березы и осины. В результ 
тате этого, к возрасту спелости лиственны х насаждений, ель 
сможет сформировать только второй ярус или остается в виде 
крупного подроста. Тогда сокращ ение расчетной лесосеки  в 
хвойных хозеекциях, особенно высших классов бонитета, будет 
необратимым на целый оборот рубки (Тюрин, 1995).

В результате анализа лесообразовательных процессов на вын 
рубках Вологодской области Г. Л. Лиогенький (1968) пришел i4 
выводу, что под лесные культуры целесообразно отводить 15Щ 
площади ежегодных вырубок. По мнению Г1. Н. Львова, Л. Ф! 
Ипатова, А. А. Плохова (1980), площадь нуждающаяся в закуль- 
тивировании в Вологодской области, составляет 19% от площ а
ди вырубок. Е. Г. Тюрин (1981) убежден, что лесные культуры



па еловых вырубках области следует проектировать не более чем 
на 15—25% их площади и только в самых производительных т и 
нах лесорастительных условий с проведением своевременных и 
качественных агротехнических и лесоводственных уходов. Основ
ным, по мнению  Е. Г. Тю рина и В. В. К орякина (1989) в Воло
годской области остается и, очевидно, на ближайшее будущее 
останется естественное лесовозобновление, а сохранение под
роста на вырубках долж но стать главным лесохозяйственным 
мероприятием.

По мере повышения культуры производства роль искусствен
ного лесовосстановления будет повышаться.



Исторический очерк культивирования 
ели в Вологодской области

Искусственное разведение ценных древесных пород в парках 
около монастырей, помещичьих имений и вдоль дорог началось 
на территории нынеш ней Вологодской области еще во второй 
половине прошлого столетия.

Первые посадки ели были созданы в 1862 году служителями 
Павлово-Обдорского монастыря, расположенного в 15 км южн 
нее г. Грязовца. Хотя эти посадки и проводились с чисто декон 
ративными целями, но все же они представляют определенны^ 
лесокультурный опыт. Известно, что перед началом работ мо
нахи проходили десятидневный инструктаж и только после это
го допускались к посадке (Ларин, 1980). По продолжительности 
своеобразной учебы можно судить о качестве работ. Рельеф ме
стности холмистый. Почва дерновослабоподзолистая супесчаная! 
развивающаяся на супеси, подстилаемой тяжелым суглинком^ 
Размещение посадочных мест — 3,9x3,4 м, то есть первоначаль
ная густота 750 посадочных мест на 1 га. Краткая характеристик 
ка культур приведена в табл. 13.

В 110-летнем возрасте 93% сохранившихся деревьев ели noj 
ражены корневой губкой. Гниль проникла из корневой части в 
ствол на высоту до 6—8 метров из-за чего насаждение страдае '1 
от ветровала (Ларин, 1980). По данным В. Б. Ларина, до 70-лет^ 
него возраста ход роста культур был более интенсивнее, чем 
ход роста сомкнутых еловых насаждений I класса бонитета.



Характеристика Юношеских* культур ели

Возраст,
ЛС'Г

Средние П л о 
щадь,

га

Запас  
древесин ы, 

м7га

Г од  
исследо

вания
И сслсдователь

Н, м Д , см

77 23,3 26,8 2,19 420 1937 Ф. Б. Орлов

1 10 27,0 34,0 1 ,2 0 273 1972 В. Б. Ларин

* Культуры известны под названием Юношеских от села Юношеского

В настоящее время 135-летние посадки ели в Грязовецком 
районе не имеют какого-либо практического значения, но как 
самые старые не только в Вологодской области, но и на всем 
Европейском Севере, представляют несомненную историческую 
и культурную ценность.

Память старожилов окрестных сел Великого Устюга сохрани
ла легенду о том, что один из многочисленных землепроходцев, 
выходцев из округи (возможно, это был Семен Дежнев или Еро
фей Хабаров, Владимир Атласов или Дмитрий Полутов) привез 
из путешествия по Аляске семена голубой ели и посеял их на 
родной земле. А на физической учебной карте Вологодской об- 
дасти (1972) возле поселка Полдарса отмечен памятник приро
ды — насаждения голубой ели. Не об этих ли голубых елях хра
пит легенды память человеческая и пишут писатели С. Н. Марков 
< Земной круг. М.: Современник, 1976) и И. Д. Полуянов (М есяце
слов. Архангельск, Северо-Западное кн. изд-во, 1979).

Если Ю ношеские культуры ели создавались с чисто декора- 
'инными целями, то лесокультурные работы, проводимые Вла
димиром Всеволодовичем М агаринским были направлены на 
быстрейшее лесовосстановление вырубленных площадей.

В 1890 году на заседании Московского лесного общества, в 
Раооте которого он принимал активное участие, лесничий Ма- 
‘Фппский сообщил о неудовлетворительном лесовозобновлении 
1а вырубках Череповецкого, Устюжского, Кирилловского и Бе- 

' Арского уездов Новгородской губернии (в настоящее время 
°  юго-запад Вологодской области): «Что-то тяжелое, леденя-

К '. Таблица 13



шее, производит собой картина пройденной вырубкой дачи в 
первые десятилетия. Вся площадь завалена массой сучьев, кото
рые имеют сбыт только вблизи рек, среди оставленного на мес
те по маломерности или порокам леса торчат деревья с обломан
ными вершинами и ободранной корою... Весь попорченный руб
кою лес и весь ельник валится ветром, а пастухи часто заносят 
пожар, так что на третий год после рубки лесная дача представ
ляет собой безобразно нагроможденную груду валежника, через 
которую пробраться даже пешком крайне трудно. Понятно, что) 
встретить какое-либо естественное лесовозобновление среди этой) 
обгорелой груды валежника ранее 10 лет невозможно... Лет через, 
15 картина меняется к лучшему: показывается осина или береза, 
т. е. то, что здесь пока совсем не пригодно. Хвойный лес появлян 
ется очень редко. Встречаются очень часто места, на которых лес 
срублен более 20 лет, но никакого лесовозобновления не после
довало» (Лесной журнал, 1890, №  6, с. 610—619).

В. В. Магаринский приступил к проведению лесовосстанови
тельных работ в одной из дач Череповецкого уезда лесокультур-! 
ными приемами. Сначала были проведены обширные подготовив 
тельные работы — расчищены речки от хлама и валежа, проло
жены осушительные канавы, убран и сожжен валеж, вырублены 
осины. Затем на расчищенной площади посеян и посажен лес.

Посев семян ели произведен 14 мая 1884 года на обработан
ных полосах шириною  22—26 см. Расстояние между серединами 
полос — 106 см. Почва на полосах освобождалась от дернины ( 
рыхлилась мотыгами, после чего уже производился посев. Вьн 
севалось около 9,8 кг семян на десятину (1,09 га). Особенного 
ухода за этим посевом не полагалось: между полосами выкати^ 
валась трава и срубались осиновые отпрыски. Стоимость их со) 
ставила в среднем 22,04 руб. за десятину.

В том же 1884 году В. В. Магаринский на берегу реки Андоги 
заложил небольшой питомник площадью около 400 квадратны' 
саженей. Устройство его, не считая стоимости семян, о б о ш л о а  
в 80,24 руб. Осенью 1886 года уже были начаты и продолжены ( 
следующем году посадки сеянцев, выращенных в собственной 
питомнике. Первоначальная густота их — 8500 шт./га. Все куль 
туры оказались удачными, в 4-летнем возрасте процент непри 
жиншихся сеянцев был очень небольшим.



Мы вправе считать, что лесокультурные работы лесничего 
В. В. М агаринского есть все основания признать за начало ис
кусственного лесовосстановления не только в Вологодской о б 
ласти, но и в целом на Европейском Севере.

Заслуживает внимания нынешнего поколения лесоводов обо
снование В. В. Магаринским первоначальной густоты культур. А 
именно, посадка одной десятины елового насаждения в коли
честве около 9 тыс. саженцев обходится от 15 до 20 рублей. Пред
положим, что к 15 годам на моей десятине уцелеет только 8 тыс. 
деревней, годных на прутья. Предполагается, что капитал дает 
через 15 лет в обращении новый капитал, равный первоначаль
ному, стоимость засаженной десятины через 15 лет будет равна 
30-40 рублей. Выручить же из нее можно,, считая 7500 прутьев 
по 6 рублей тысяча — 45 рублей, да еще остается 500 деревьев 
l'ih образования в будущем хорошего леса.

Я же предполагал увеличить этот доход еще следующим сп о 
собом: в 20 лет взять с десятины 6 тыс. деревцев на прутья. В 30 
лет взять I тысячу дерев на поворы; в 45 лет — 500 дерев на 
иотесы и головники. Суммируя все сказанное, получим от 1 д е 
сятины елового насаждения следующий доход: 1) через 15 лет 
от прутьев 36 рублей, т.е. возвращается весь капитал затрачен
ный на культуру с настоящ ими коммерческими процентами; 
-) через 30 лет от повор 50 рублей; 3) через 45 лет от потесей 
150 рублей, всего 236 рублей, т.е. одна десятина дает чистого 
барыша минимум 191 руб., да на ней остается еще 500 дерев 
хорошего елового леса, стоящего не менее 150 рублей.

И как итог коммерческих расчетов В. В. М агаринским было 
создано более 50 десятин культур ели.

Считаем, что такой подход к созданию  лесны х культур в 
Регионе заслуживает внимания и при современной реальности.

Практика показала, что развитие лесного хозяйства Севера, 
и лесокультурного дела в частности, немыслимо без подготов- 
Ки специалистов низшего звена.
_ 13 1893 году в 15 км от города Великого Устюга в Ш илинском 
"ору открывается первая на Севере лесная школа. Недалеко от 
ее построек был заложен лесной питомник, остатки которого 

п°пы не заметны. Вполне реально, что при создании посадок 
и к '"ы  в окрестностях Великого Устюга возле деревни М оркино



@
использовался посадочный материал именно из этого иитом ни-i 
ка. В 83-летнем возрасте культуры имели запас дренесины 463 
м-’/га  (Редько, Бабич, 1991). Следует отметить и то, что часть 
библиотеки Велико-Устюгской лесной школы в настоящее вре
мя находится в областной библиотеке имени Н. А. Добролюбова 
г. Архангельска.

В октябре 1901 г. лесная школа была переведена в г. Тотьму.
Ш кольные помещ ения, жилые дома административно-педа

гогического коллектива и лесной стражи располагались на ле
вом берегу реки Сухоны, напротив острова Дедова. Древесина 
для строительства зданий школьного комплекса заготавливалась 
в Окологородней даче второго Тотемского лесничества. За лет
ний период 1901 года здания школы были успешно построены.

Усадьба школы находилась в сосновом бору. Река Царева, 
впадающая в реку Сухону, сильно извиваясь подходит почти к 
самой усадьбе. Реки, сосновый бор с единично встречаю щ ими
ся крупными перестойными деревьями с роскошно развитыми 
кронами, обилие грибов, ягод, хорошая рыбная ловля привле
кали городских жителей в этот ж ивописнейш ий уголок север
ной природы.

В ночь на 10 ноября 1912 года, от не выясненных причин, 
учебный корпус сгорел и восстановлен ои был только к сере
дине 1916 года. Постройка его обошлась в 12016,65 руб.

Ш кола имела кабинет лесоводства, комнаты для заболеваю
щих воспитанников и другие учебные аудитории и производ
ственные помещения.

Вблизи учебных зданий находился хороший питом ник пло
щадью 1/8 десятины, где учащиеся приобретали навыки обра
ботки почвы, посева семян, ухода за растениями, их выкопки 
и пересадки, т. е. отрабатывали агротехнику выращивания сеян 
цев лиственницы , кедра, пихты, яблони, клена, акации, б о я
ры ш ника, черенков ив и тополей. Большей частью посадочный 
материал использовался для посадок на территории усадьбы 
школы и для создания, небольших по площади, культур лесн и 
чества. Частично сеянцы и саженцы отпускались бесплатно ме
стному населению для озеленения своих усадьб.

В ш колу приним али  лиц , имевших образование не ниже 
двухклассных министерских училищ и выдержавших всгупитель-
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и i,iс экзамены по арифметике, русскому языку, истории и гео- 
,рафии. С 1908 года, кроме того, стали проверять знания гео
метрии, а с 1923 г. — алгебры и обществоведения. Перечислив 
школьные курсы, по которым велись вступительные экзамены, 
можно в некоторой степени судить о качестве подготовки вы 
пускников школы. За 35-летний период Велико-Устюгской и 
Готемской лесных школ конкурс на вступительных экзаменах 
составил в среднем около 3 человек на одно место. С 1893 по 
1927 гг. вступительные экзамены из 1125 человек успеш но сда-
III и были приняты в число учащихся 403 человека. С 1901 года 
по 1921 г. подготовлено 174 лесных кондуктора — ближайших 
помощников лесничих.

С момента открытия школы она находилась в ведении Л ес 
ного ведомства, которое обращало на нее самое серьезное вни 
мание. С переходом в 1920 году низшего лесного учебного заве
дения под контроль отдела Народного П росвещения постепен
но хозяйство школы приходит в упадок. С 1 января 1922 года 
школа финансируется за счет местных средств, несмотря на то, 
что выпускники получали назначение на работу в лесничества 
и ia пределы Тотемского уезда.

Известно, что учащиеся и преподаватели школы в 1922—1928 гг. 
производили посев семян сосны на лесокультурных площадях. Есть 
псе основания считать, что лесная школа являлась как-бы центром 
развития лесокультурного дела. Именно здесь учащиеся и препода- 
нателн отрабатывали технологию закладки питомников и агротех
нику выращивания в них посадочного материала древесных и кус
тарниковых пород. Создавая учебные, опытные и производственные 
культуры, разрабатывали истоки научных основ искусственного 
'ссовосстановления в суровых таежных почвенно-климатических 
Условиях. Реально можно утверждать, что какая-то часть этих идей 
Реализовывалась выпускниками школы в своих конкретных произ
водственных условиях.

В 1930 году Тотемская лесная школа преобразована в лесо- 
■ехпический техникум, который располагался на территории 
( "асо-С ум арина монастыря, а на базе школы был создан дет
ский костно-туберкулезный санаторий.

После тщательного анализа развития лесокультурного дела 
" а Европейском Севере, куда входит и Вологодская область, с



учетом характера и объемов искусственного лесовосстановле
ния, целей и удельного веса лесных культур в возобновлении 
вырубок, принципов агротехники их создания, культивируемых 
пород, экономических условий, Г. И. Редько и Н. А. Бабич (1991) 
выделили три взаимообусловленных и взаимодополняю щих пе
риода. А именно:

I. 1884“  1946 годы -  период опытных культур и разработки 
основ теории и практики таежного лесокультурного дела, о п ы 
ты проводятся в основном с сосной. Методами создания куль
тур. гарантирующими возобновление вырубок без смены пород, 
являются посев и посадка. Преобладает посев. Впервые начал 
применяться аэросев. Обработка почвы, как правило, произво
дится площадками различных размеров вручную. Уровень веде
ния лесного хозяйства относительно низок в связи с тяжелым 
эконом ическим  положением страны после империалистичес
кой, гражданской и второй мировой войн.

II. 1947—1965 годы — период опытно-производственных куль
тур. Для него характерно развитие теории и практики искусстч 
венного лесовосстановления. Лесокультурные работы принима-, 
ют характер планового производственного мероприятия. О снов
ная их задача — возобновление вырубок. Культивируется в о с 
новном сосна, преобладает посев, широко применяется аэро
сев. Посадочный материал выращивается во временных питом 
никах. Основной категорией лесокультурного фонда являются 
вырубки с дренированным и почвами.

III. С 1966 года по настоящее время — период производствен
ных культур и широкого планомерного проведения искусствен-) 
ного лесовосстановления. Основная задача — быстрейшее возоб
новление концентрированных вырубок и гарей без смены по
род, а также осушение болот. При выборе породы предпочте-' 
нис отдается ели. Почва обрабатывается механизированным пун 
тем. Характерно увеличение объемов посадок. Посадочный ман 
териал выращивается в постоянных и временных питомниках* 
Внедряется технология выращивания посадочного материала н 
закрытом грунте теплиц, а также саженцев. В лесокультурном 
фонде преобладают вырубки с временным и постоянным избы 
точным увлажнением.



Объемы создания культур ели в Вологодской области но пе
риодам представлены в таблице 14.

Объемы (га) создания культур ели но периодам

П ер и о д ы ,го д ы Посадка Посев Аэросев Итого

1. 1X84-1946 537 905 1972 3414

П. 1947-1965 3168 63041 22312 88521

III. 1966-1996 223265 129913 10909 364087

Всего 226970 193859 35293 456022

В производственных целях культуры ели в Вологодской обла
сти начали создавать с 1938 года (Ипатов, 1967). Одними из 
наиболее старых производственных культур ели первого перио
да являются посадки ели в Череповецком лесхозе (южная под
зона тайги). Участок культур находится в выделе 11 квартала 10 
Череповецкого лесничества. По данным лесоустройства (1990) 
культуры ели в этом выделе не заф иксированы  и древостой 
описан как естественный с составом 8 Б 2 0 с+ Е . Однако в преде
лах выдела, площадь которого 15 га, кроме естественно возоб
новившихся березы и осины, хорошо заметны ряды с деревья- 
M|i ели. Опросом наиболее старых работников лесхоза удалось 
Установить, что культуры были созданы в 1939 году на гари 
и°садкой сеянцев ели иод меч Колесова в дно плужных борозд,
1,0 готовленны х конным плугом. Отсюда и местное название 
лого участка — «грядки». По результатам замеров было установ- 
■leiio, что растения высаживались через 1,0 м со средним рас- 
С|°япием между рядами — 4,5 м. Первоначальная густота поса- 
' 1о,|ных мест ориентировочно составляла 2220 шт./га. Почва на
- | ‘1стке среднеподзолистая среднесуглинистая на тяжелом мо- 
Ре""о м  суглинке. Тип условий местопроизрастания — травяным.

I периоде развития лесокультурного дела создавались как 
|(" Clble культуры ели, так и в смешении с сосной, лиственни- 

11 11 Другими породами.

Таблица 14



15 1939 году в том же лесничестве созданы смеш анны е куль
туры посадкой однолетних сеянцев под меч Колесова в дно 
борозд, проведенных через 2 м конным плугом. Шаг посадки — 
I м. Первоначальная густота 5000 посадочных мест на 1 га. Л е 
сокультурной площадью явилась гарь 1934 года, на которой до 
пожара произрастал см еш анны й  еловый древостой II класса 
бонитета. С меш ение культур проводилось двумя вариантами; 
Л ц -Л ц -Л ц -Е -Е -Л п -Л  ц-Л ц- и Л ц -Л ц -Л ц -Е -Е -С -Т -Л  ц-Л ц-Л n-j 
Тип условий местопроизрастания — травяный. Площадь участка 
культур -  5,3 га (Ипатов, 1977).

В гом же году в Уломском лесничестве Череповецкою  лесхо
за методом посадки однолетних сеянцев сосны и ели в дна 
плужных борозд под меч Колесова в черничном тине условий 
местопроизрастания на площади 3,1 га созданы см еш анны е со
сново-еловые культуры. Размещение посадочных мест 1,5x1,0 м, 
первоначальная густота — 4440 шт./га.. Смеш ение — 2 ряда со
сны. ряд акапи желтой, 2 ряда ели, ряд акации (акаиия погиба 
ла от мороза в первые же годы после создания). В 1940 год^ 
культуры были дополнены двухлетками сосны (Ипатов, О вчин
никова, 1972).

К одному из самых интересных и цепных опытов искусствен
н о ю  облесения непокрытых лесом площадей, выполненных н 
условиях средней подзоны тайги, следует отнести о п ы тн о-п ро
изводственные культуры, созданные в Харовском лесхозе. По 
данным лесоустройства 1961 года их общая площадь составляет
136 га и включает участки посевов и посадок ели, сосны и 
лиственницы. На отдельных участках культуры были заложень 
по различным схемам смешения. Культуры созданы в Харовско\ 
лесничестве на гари 1933 года. Крупный пожар полностью унич) 
тожил материнский древостой (ельник черничный) на площ а
ди более I тыс. га. Эта гарь неудовлетворительно возобновилась 
хвойными породами. Поэтому в 1941 году па пей были прове
дены посадки 2-летними сеянцами ели в тракторные плужные 
пласты под меч Колесова. Часть площади с низкой сохранное; 
тыо ели была закультивирована повторно в 1952 году (п о са д и  
ели) и 1954 году (посев ели). I

Помимо чистых культур ели в Харовском лесхозе впервые I 
условиях средней подзоны тайги предпринята попытка созданий



Исторический очерк культивирования ели
-----------------------------  в Вологодской области  ---------------------------------------------------------— -«

смешанных культур. Первый участок, площадью 12 га представ
им сосново-еловыми культурами, созданными в 1941 году по

с а д к о й  3-летних сеянцев под меч Колесова в плужные пласты. 
Смешение: один ряд ели — два ряда сосны — ряд ели и т. д. Сред
нее расстояние между рядами -  3,0 м, шаг посадки — 0,7 м.

На втором участке, в том же квартале в 1939 году созданы 
лиственнично-еловы е культуры путем посадки 2-летних с е я н 
ием в плужные пласты под меч Колесова. Четыре ряда листвен 
ницы чередовались с одним рядом ели, то есть смеш ение было 
In -Л ц -Л ц -Л ц -Е -Л ц -Л ц - Л ц -Л ц - .  С реднее  р ассто ян и е  между 

рядами -  2,6 м, шаг посадки — 0,6 м.
Таким образом, уже с первых лет регулярных лесокультур

ных работ в Вологодской области велись поиски оптимальных 
методов и типов создания, схем смеш ения и т. п.

В нервом периоде развития лесокультурного дела в Вологод
ской области начали проводить аэросев. Вопрос о применении 
аэросева сем ян  хвойны х пород (со сн ы , ели , л и с т в е н н и ц ы )  
впервые был выдвинут в 1938 году на совещ ании  лесохозяй- 
с т е м н и к о в  при М инистерстве лесной промыш ленности  С С С Р  
(Пестерев, Полежаев, 1956).

Однако, прежде чем приступить к его широкому проведению, 
решено было провести опытный посев семяр по подготовленной 
р гз |цч]|ЫМИ способами почве. Такие опытные работы были про
ведены в Лежском леспромхозе на гарях 1932-1936 годов, рас
положенных в 40 км от Вологды (Пестерев, 1952). Обработка 
||1)чвы проводилась конным плугом с одним или двумя отвалами 
 ̂ последующей заделкой семян граблями, при помощи бороны 

"Ии-чаг» в один след, без заделки семян. Также производился 
"осев семян без обработки почвы и без заделки семян после 
"осева. Таким образом создавались естественные условия для 
"Рон зрастания семян. Посевы производились в 1937, 1938 и 1939 
ln-'iax. Осенний посев 1938 года на площади 15 гадал  отрицатель- 
| " ,1е результаты, так как все всходы погибли. Посев семян ели в 
"очну. обработанную плугом, дал удовлетворительные результа-
11,1 "и повышенных местах (5 всходов на 1 пог. м). Посев семян
I '" н пласт, широко применяемый в то время, не оправдал себя, 
'^ в и в ш и е с я  всходы, подвергшиеся солнечным ожогам и дей- 

U |i"io ранних осенних заморозков, большей частью погибли.
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Попытки посева семян ели в плужные борозды также не имели 
успеха. При обработке почвы бороной «зиг-заг» результаты полу
чились практически теже, что и при обработке плугом (4 пп. 
всходов на 1 пог. м). Наилучшие результаты были получены при 
посеве семян ели весной 1937 года в неподготовленную сугли
нистую почву без последующей заделки. Осенью следующего года 
количество всходов на I м2 составило от 14 до 36 шт. при норме 
высева 1,5 кг/га. Весной 1939 года по этому же способу был про
веден повторный посев семян ели по слабозадернелой почве. 
Норма высева семян 2,5 кг/га. Тип условий местопроизрастания
-  зеленомошный. Среднее количество всходов при учете соста
вило 82 ш т./м 2. Таким образом, полученные результаты дали ос
нование полагать, что посев семян ели в необработанную почву 
при правильном выборе места и времени проведения вполне 
пригоден.

На 1941 год для Вологодской области был утвержден план 
аэросева на площади 2000 га. Техническое руководство работой 
возлагалось на Архангельский лесотехнический институт и, в 
частности на заведующего кафедрой лесных культур доцента, 
канди дата  сельск о х о зяй ствен н ы х  наук И вана М и хай лови ча  
Стратоновича (Григорьев, Полежаев, Пестерев, 1959).

Впервые аэросев семян ели и сосны проведен 19—20 мая 
1941 года в кварталах 52 и 53 Войской дачи Тотемского лесхо
за (С улим ов, 1954). П лощ адь участка (900 га) п редставляла 
собой гарь 1932 года, пройденную вторично пожаром в 1936 
году. И спользовались семена ели 1 и II класса качества, при 
средней норме высева 1,2 кг/га. Запоздание с аэросевом п ри 
вело к тому, что до наступления сухой и теплой погоды сем е
на не успели прорасти, а появивш иеся всходы окрепнуть. В| 
итоге все это привело к неудовлетворительны м результатам 
(Григорьев и др., 1959).

Весной того же года на участке площадью 1072 га, располо 
женном в кварталах 36, 37 и 38 Алексинского лесничества Би 
ряковского лесхоза проведен аэросев семян ели и сосны (Сули
мое, 1954). Два пожара в 1936 году полностью уничтожили ра 
стительный покров на участке, достаточно минерализовали mr 
чву и создали благоприятные условия для прорастания семян



По данным учета 1942 года количество всходов ели на 1 га со 
ставило 12205 шт., сосны — 14650 шт. При обследовании участ
ка в 1953 году участие пород в составе древостоя распредели
лось следующим образом: ель -  46,3; осина -  24,1%; береза -  
IS.2% и сосна — 11,5% (Сулимов, 1954).

Аэросев 1941 года на площадях невозобновивш ихся гарей 
показал вполне удовлетворительные результаты при неп рем ен 
ном условии его проведения ранней весной (в конце апреля -  
начале мая) сразу после стаивания снега (Пестерев, 1952).

Всего за первый период развития лесокультурного дела в 
Вологодской области методом аэросева создано 1972 га культур 
ели (табл. 14).

Работы по аэросеву возобновились только после войны и 
проведены в 1951 году на площади 41,0 тыс. га (Сулимов, 1954).

В мае 1952 года в Вытегорском лесхозе на сплош ных выруб
ках 1948—1952 годов проведен аэросев семян ели и сосны II-III 
классов качества при норме высева на 1 га от 1,4 до 2,5 кг (Гри
горьев и др., 1959). П о д ан н ы м  учета 1953 года установлено, что 
наибольшее количество всходов ели появилось в черничном  
гипе условий местопроизрастания -  2722 шг./га.

Впервые аэросев семян ели но снежному покрову был про- 
нелен с 21 по 29 марта 1953 года в кварталах 10, 23, 24, 35 и 37 
Ьекетовского лесничества Вожегодского лесхоза на площади 812
I а (Григорьев и др., 1959). Участок представлял собой вырубку 
1951 -1952 годов, до рубки на котором произрастал ельник чер
ничный IV класса бонитета. Очистка площади от порубочных 
остатков — огневая. Семена для посева были заготовлены в лес
хозах Вологодской области и характеризовались I-II классом 
качества. Норма высева на 1 га — 1,4 кг. По осеннему инвента
ризационному учету 1954 года среднее количество всходов с о 
ставило на I га — 8,0 тыс.

В Вытегорском лесхозе в опытном порядке проводился также
II осенний аэросев ели с 11 по 19 октября 1954 года в кварталах

5, 18 и 19 Белоручейского лесничества на вырубках 1940— 
' 1̂45 годов и 1952—1954 годов общей площадью 2233 га (Григо
рьев и др., 1959). Высевались семена I и II классов качества. 
Состав древостоя до рубки 7 Е 1СI Б 1 Ос II-I1I классов бонитета.
1 и" леса — ельник черничный. По данным учета 1957 года осен



ний аэросен можно признать удовлетворительным: среднее ко
личество всходов ели на 1 м2 составило до 20 шт.

П остоянное накопление площадей малоценных молодняков  
в некоторой степени предопределило развитие идеи проведе
ния на таких площадях аэросева семян хвойных пород, т. е. в 
д ан н о м  случае аэросев  рассм атривался  как  сп ец и ф и ч ес к и й  
метод реконструкции малоценных лиственных молодняков. Т а 
кие работы были проведены с 23 по 26 мая 1952 г. в кварталах 
106, 107 и 108 Бекетовского лесничества Вожегодского лесхо
за. По данны м  В. Е. К изенкова (1963, 1968), участок аэросева 
представлял собой вырубку 1956—1957 годов обш ей площ адью 
499 га. П реобладающ ей породой на участке посева до рубки 
была ель. На 1 га сохранилось до 1600 шт. подроста ели. Есте
ственное возобновление в год проведения аэросева представ
лено березой (до 7700 шт./га), осиной (до 5300 шт./га), в п о 
ниженных местах -  ольхой (до 13000 шт./га ). Возраст листвен
ного молодняка 6 - 7  лет. Аэросев проводили с самолета Я К - 
I2M семенами ели I класса качества, собранны м и в лесхозах 
Вологодской области. Норма высева на 1 га — 1,6 кг семян.

При обследовании вся площадь участка была разбита на три 
выдела, в основу которых легли бывшие типы леса: ельник чер
ничный свежий, ельник травяный и ельник осоко-сфагновый.

Наилучшие результаты аэросева получены в условиях место
произрастания ельника черничного -  благодаря малой м о щ н о 
сти лесной подстилки, ее рыхлому сложению и менее развито
му живому напочвенному покрову. Худшие — на участке бы в
шего ельника осоко-сфагнового, так как вследствие зависания 
семян в моховом покрове они не достигли минерального слоя] 
почвы. При обследовании также было замечено, что в молодня- 
ках с преобладанием  березы всходов ели на обоих выделах] 
оказалось на 20-22% больше, так как более плотная подстилка! 
из опавших и еще не разложившихся кожистых листьев осины 
создавала худшие условия для прорастания семян, чем разло
жившаяся подстилка из листьев березы. Кроме того было отме
чено,что в первые годы жизни культур ели различная степень 
сомкнутости молодняков не оказывала существенного влияния 
на результаты аэросева.
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В целом подводя итоги многолетнего применения аэросева в 

условиях Вологодской и Архангельской областей, В. Е. Кизен- 
кон (1968а) сделал следующие выводы:

1. Лучшие результаты аэросева семян сосны наблюдаются на 
нырубках с песчаными и хорошо дренированным и почвами, где 
огонь вызвал полное прогорание лесной подстилки;

2. Аэросев семян ели на свежих вырубках и гарях, где всходы 
с с л и ш ен ы  защ и тн о го  полога, в б о льш и н стве  случаев дает 
неудовлетворительные результаты.

По данным П. А. А н и т и н а  (1977), аэросев ели по сравнению 
с сосной дает худшие результаты, но является более распрост
раненным, что и сказалось отрицательно на результатах этого 
лесовосстановительного мероприятия.

Впоследствии от аэросева, как одного из самых производи
тельных и дешевых способов искусственного лесовосстановле
ния приш лось отказаться из-за трудности подбора однородных, 
значительных по площади и хорошо очищенных от порубочных 
остатков вырубок. Проведение аэросева к тому же требует зн а 
чительного количества семян, что не всегда можно обеспечить.

В 1953—1955 годы широкое распространение получил гнездо
вой способ создания лесных культур (Ипатов, 1971). Размер 
площадок, обрабатываемых вручную, доходил до 1,2x1,2 м при 
общем их числе на 1 га 700—1800 шт.

В этот же период из-за недостатка семян проводилось так на
зываемое «содействие естественному возобновлению» с подсевом 
семян в площадки 0,25 м2 при их общем количестве 400—1200 
ип./га и норме высева 150—200 г/га (Огиевский, Сацыперова, 
1955). Если площадь культур, заложенных в среднем за год в лес
хозах Вологодской области составляла в то время всего несколь
ко десятков гектаров, то площадь «содействия естественному во
зобновлению» с подсевом доходила до 1000 га.

В. В. Огиевский (1956), изучавший ход искусственного лесо 
возобновления в лесах Вологодской области, установил, что 
относительно хорошие результаты дали посев и посадка в пло-
I чад к и (1x1 и 1x2 м) как со снятием дернины, так и подготов
кой ее на месте в перевернутом виде, и с подготовкой борозд 
вРучпую. Наилучшие же результаты были получены при созда-
II и и культур ели с неглубоким снятием дернины.



Во втором периоде развития лесокультурного дела в Вологод
ской области лесные культуры создавали, как правило, на месте 
вырубок сосновых лесов, произрастающих на сухих и свежих 
песчаных и супесчаных почвах. Соответственно создавались npe-i 
имущественно культуры сосны. До 1960 года доля ели в общем 
объеме искусственного лесовосстановления не превышала 30%.

При массовом выращивании сосны в постоянных п итом ни 
ках сеянцы  этой породы стали часто повреждаться смежным 
ипотте. Постепенно возникла и проблема заготовки лесосеменн 
н о ю  сырья. Высокопродуктивные насаждения сосны все мень
ше поступаю т в рубку, соответственно увеличивается объем 
рубки ельников. А поскольку основны м способом заготовки 
ш иш ек является их сбор со срубленных деревьев на лесосеках 
рубок главного пользования, то все чаще и чаще лесоводы вьн  
нужде мы отдавать предпочтение культурам ели, несмотря на то, 
что не всегда почвенные условия отвечают этой породе. Кроме 
того, широкому и очень часто необоснованному внедрению ели 
в культуру частично способствовало и то, что сеянцы  ели в 
питомниках области в меньшей степени подвергаются болезням 
и повреждениям энтомовредителями по сравнению  с сосной. 
Они хорошо приживаются на лесокультурной площади. К ом п
лекс таких обстоятельств привел к тому, что постепенно основ
ной культивируемой породой стала ель.

В 1956-1958 годах Северная научно-исследовательская лесная 
станция Института леса АН С С С Р  заложила в Кадниковском 
лесничестве серию опытов. Посевы семян хвойных пород про
водились на свежих вырубках. Деревья с кронами трелевались 
лебедками Л-19 и ТЛ-5. Крупные порубочные остатки собира
лись в кучи и сжигались весной в год посева семян. Больш ин
ство участков пройдено беглым огнем, уничтожившим надзем
ные части кустарников и травяно-мохового покрова.

Семена высевались вразброс в площадки 0,25 м2 в третьей 
декаде мая по следующим вариантам:

I — посев семян без их заделки; а) посев семяи без обработ
ки почвы; б) посев семян в площ адки с рыхлением лесной 
подстилки на глубину 2—4 см; в) посев семян в площадки с 
удалением (сдиранием) на них 2—4-х сантиметрового слоя лес 
ной подстилки.



11 — посев семян с их заделкой скребком по тем же вариантам.
В результате проведенных учетов этих культур А. И. И рош ни- 

кон и А. И. Федорова (1961) сделали следующие выводы:
1. Рыхление или удаление верхнего (2—4 см) слоя лесной 

подстилки слабоподзолистых, перегнойно-подзолистых и тор 
фянисто-перегнойных почв увеличивает всхожесть семян ели, 
сосны и лиственницы в 2—5 раз по сравнению  с посевом в н е
обработанную почву.

2. Заделка семян хвойных пород увеличивает их всхожесть в 
1,2—1,7 раза на подготовленных перед посевом почвах и в 2—9 
раз на необработанных почвах.

3. Отпад одно-двухлетних сеянцев хвойных пород очень ве- 
IIIк (78-92%  от общего их количества). При этом наибольшая 

убыль отмечается в первый год жизни.
4. О сновными причинами отпада всходов и сеянцев являю т

ся: полегание всходов — 7 -9 % , уничтожение всходов мышами
6 -9 % , усыхание поздних всходов — 22—44%, выж имание се

янцев — 5%, вымерзание отставших в росте растений — 14—35%.
К первым опытам по разработке агротехнических приемов 

создания и выращивания культур ели на вырубках Вологодской 
области следует отнести и работы в Грязовецком лесхозе (южная 
подзона тайги). В частности, при постановке омыта ставилась за
дача уточнить оптим альны й возраст посадочного материала, 
сравнить эффективность посева семян и посадки сеянцев и са 
женцев ели, а также различных мер ухода за культурами.

Опытные культуры ели заложены в Грязовецком лесничестве 
"ОД руководством заведующего отделом лесоразведения Л ен Н И - 
ИЛХа А. В. Годнева при участии главного лесничего Грязовсцко- 
'о лесхоза М. Н. Лохова. Культуры созданы в 1958 году на одно
летней вырубке из-нод ельника черничного III класса бонитета,
1 с. в типичных для Вологодской области лесорастительных усло- 
И1|ЯХ. Состав насаждения до рубки — 7Е2Б10с. Почва на участке

Дьноиодзолистая легкосуглинистая свежая. Обработка почвы 
"Поизводилась вручную мотыгами с подготовкой полос шириной 

м, с расстоянием между их серединами 2 м. Первоначальная 
'Устота — 6250 посадочных или посевных мест на 1 га (Лиогень- 
K>ni, 1964, 1968). Общий рельеф местности ровный с небольшим 
Хк-Юном на юг к р. Моксе. Микрорельеф выражен слабо. В насто-



so

я шее время живой напочвенный покров представлен в основном 
кислицей обыкновенной, копытнем обыкновенным, папоротни
ком мужским и трехгранным, чиной весенней, снытью обы кно
венной и хвощем лесным. По нашим данным почва на участке 
дерн ово-си льн оподзоли стая ,  легкосуглинистая на покровной  
глине. Она характеризуется средним содержанием гумуса 3,28— 
3,73% в горизонте А г Вниз по профилю содержание его резко 
падает до 0,8—0,7%. Обеспеченность почвы подвижными ф орм а
ми фосфора в верхних горизонтах (до 30 см) изменяется от сред
ней 8,56 мг на 100 г почвы до низкой 4,4 мг/100 г, а калия — от 
повышенной 16,9 мг на 100 г почвы до средней 11,2 мг/100 i 
почвы. Реакция почвенной среды в слое 0,30 см сильнокислая 
(рНсол. =  4,1-4 ,4). Гидролитическая кислотность в верхних гори
зонтах колеблется от 6,3—8,3 мг-экв. на 100 г почвы. Грунтовые 
воды залегают на глубине 2—2,5 м, поэтому, несмотря на тяжё
лый механический состав, почва на участке хорошо дренирова
на и вполне отвечает биоэкологическим свойствам ели.

Характеристика вариантов опыта приведна в табл. 15. В 6 - 8  и 
9-летнем возрасте проведено осветление культур с выборкой 
лиственных пород соответственно 8,8 и 27 м3/га, с оставлением 
контрольной секции, где рубки ухода не проводились. В 38-лет
нем возрасте культуры изучены нами. Результаты исследований 
приводятся в соответствующих разделах книги.

О сновные выводы, полученные по результатам исследования 
опытных культур ели в первые годы после их создания, сводят
ся к следующим положениям:

1. Посадка ели по сравнению  с посевом — более надежный 
метод искусственного лесовосстановления.

2. Наиболее перспективным посадочным материалом следует 
признать 4-летние саженцы.

3. О кашивание травы вокруг культивируемых растений обес
печивает высокую приживаемость культур.

При создании культур во втором периоде постоянно повы 
шается уровень механизации обработки почвы. Если до I960 
года механизированная обработка почвы проводилась лиш ь в 
отдельных лесхозах (Ч агод ощ ен ский , У стю ж енский , Кадуй- 
ский) и не превышала 3% от общего объема, то после объели-



Таблица 15
Характеристика вариантов опытных культур ели 

(Лиогенький, 1968)

Ва
риант

У ч а о  
то к

П л о 
щадь,

га
Характеристика опыта

1 0,16 Посадка 2-лстиих сеянцев с обычным уходом  
(прополка и рыхление: в 1-й год -  3 раза;
2-й год  -  2 раза; 3-й год  -  1 раз)

1 2 0.16 Корневая система 2-летних сеянцев укорочена  
на 1/3. У х од  обычный

3 0,16 П осадка 4-летних саженцев с обычным уходом

1 0,13 Посадка 2-летних сеянцев по 2 шт. в посадочное  
место с обычным уходом

11
2 0,13 Посадка 2-летних сеянцев по 1 шт. в посадочное  

место с обычным уходом

3 0,07 П осев ели с обычным уходом

1 0,16 П осадка 4-летних саженцев с ух одом  в первые 
два года (прополка и рыхление: в 1-й год -  1 раз; 
во 2-й год -  2 раза)

Ш

2 0,16 Посадка 4-легних саженцев с проведением уходов  
на 2-й и 3-й год (прополка и рыхление 1 и 2 раза  
соответственно)

3 0,16 Посадка 4-летних саженцев с проведением уходов  
путем окашивания травы

4 0,16 П осадка 4-летних саженцев без проведения у х о 
дов (контроль)

нения лесного хозяйства с лесной промышленностью  она воз
росла до 50—70% (Ипатов, 1971). В 1965 году механизированная 
обработка почвы составила 67% (12,4 гыс. га) от общего объема 
(Лиогенький, 1968). С этого же года стала производиться меха
низированная посадка в объеме до 0,1 тыс. га. По данным Н. М. 
Нефедова и Н. А. Ш иш кина (1970), к 1966 году уровень механи
зации в области достиг на: подготовке почвы — 77%, посеве —



6% и посадке — 4%. Основные причины медленного внедрения 
механизации в лесокультурное производство — преобладание в 
лесокультурном фонде тяжелых избыточно-увлажненных почв, 
большое (1,0—1,5 тыс. шт./га) количество пней и валежа и от
сутствие машин для полосной расчистки культивируемых пло
щадей (Лиогенький, 1968).

В реш ение актуальнейших задач (повыш ение степени меха
низации обработки почвы, высева семян и т. п.), стоящих пе
ред лесным хозяйством, весомый вклад внесли рационализато
ры. Они творчески подошли к проблеме создания лесных куль
тур на дренированных почвах. Так, в 1957 г. механик Б. П. К ок
шаров и лесничий А. А. Моисеев разработали и изготовили на 
лесопромышленном комбинате им. Желябова плуг-сеялку. Обра
зец этого орудия экспонировался на ВДНХ. Плуг-сеялка Кок- 
ш арова-М оисеева работает в сцепе с трактором ТДТ-40, дает 
две борозды по ходу гусениц трактора. Высевающие аппараты 
выбрасывают семена через 0,5 или 2,0 м. Производительность — 
до 5 га в смену при 8—10 тыс. посевных мест на 1 га. Норма вы
сева семян хвойных пород -  1,0—1,5 кг на I га (Васильев, И п а
тов, М урашкин, 1968).

В Нюксенском леспромхозе Вологодской области в 1961 году 
разработана и внедрена в производство тракторная сеялка л ес
ная катушечного типа, работающая в сцепе с гусеничной боро
ной конструкции П. Н. Жоголева. Для изготовления сеялки были 
использованы звенья гусениц трактора С-80 (2 шт.), ведущая 
звездочка от лебедки ЛМ -47 (2 шт.) и колпак масляного ф и ль
тра двигателя Д-40, служащий резервуаром для семян (Дьяков, 
1964). При посеве семян использовались также сеялки А. П. М и
хайлова, Н. Г. Величутина и П. П. Беляева (Ипатов, 1971).

Внедрение в производство предложенных рационализатора
ми орудий значительно подняло уровень механизации на обра
ботке почвы.

В целях создания семенного хозяйства в Вологодской облас
ти на территории Устюженского лесхоза с 1960 года начались 
опытные работы по селекции и лесному семеноводству. Работы 
организовал и возглавил заслуженный лесовод Р С Ф С Р  А. А. Ва
сильев (Ипатов, 1971). В 1961 году с целью создания семенной 
плантации ели было подобрано 10 плюсовых деревьев этой п о 



роды. С деревьев заготовили семена, проверили на контрольно- 
семенной станции и высеяли в питомнике. Осенью 1962 года в 
Залесском лесничестве была подготовлена почва путем набра
сывания бугорков (м икроповы ш ений минерального слоя высо
той 5 - 6  см и радиусом 15—20 см при размещении 4x5 м). Вес
ной 1963 года в каждое подготовленное место было высажено 
под меч Колесова по 2—3 сеянца ели, выращенных из семян, 
которые были собраны с плюсовых деревьев. Площадь планта
ции — 5 га. После выполнения работ по посадке никаких уходов 
пе производилось,  за исклю чением  еж егодного  окаш и ван и я  
между рядами с целью заготовки сена.

Начиная со второго года, культуры ели дали хороший прирост. 
Средняя его величина в 1964 году составила II см, а в 1965 году
-  20,5 см. За 1966 год елочки подросли еще в среднем на 30 см. 
Отпада культур небыло (Васильев, Ипатов, Мурашкин, 1968).

В 1985 году сотрудниками Архангельского института леса и 
лесохимии В. Я Поповым, П. В. Тучиным и М. В. Сурсо (1986) 
на 23-летней плантации изучены рост и развитие форм ели по 
типу ветвления кроны, степени проявления мутовчатости, раз
мерным соотнош ениям мутовчатых и вставных побегов.

Анализ показателей роста и развития форм ели в динамике 
показал, что во все годы наблюдений первые места по высоте, 
диаметру, приросту по высоте занимали деревья гребенчатой 
ф ормы, а последние — особи ели плосковетвистой формы. Т а 
ким образом, наиболее перспективной формой по типу ветвле
ния кроны является гребенчатая. Этими же авторами предложен 
простой способ определения будущего типа ветвления кроны, 
использование которого позволяет у молодых растений отобрать 
наиболее ценные генотипы ели гребенчатой формы в возрасте
7—К) лет с целыо их вегетативного размножения, сократить в
2—4 раза срок испытания потомства плюсовых деревьев, отби
рать ели гребенчатой формы в качестве деревьев будущего при 
проведении рубок ухода на селекционной основе и повысить 
продуктивность вновь создаваемых лесов на 15-20%.

Начало третьего периода в истории искусственного лесовос
становления, период современных культур, совпадает с созда
нием М инистерства лесного хозяйства Р С Ф С Р  (конец 1965 г.) 
и образованием Государственного комитета лесного хозяйства



Сонета М инистров С С С Р , которые внесли новый импульс в 
ведении лесного хозяйства, и, в частности, в лесовосстановлеч 
ние. Сформировалась единая общегосударственная система лес-i 
н о ю  хозяйства. Характерными особенностями этого периода 
является широкое развитие теории и практики таежного лесо 
культурного дела и проведение лесокультурных работ на зн ач и 
тельных площадях. В практике лесокультурного производства 
применяется как посев, гак и посадка, причем доля последней 
постепенно возрастает. Так, если до 1966 года доля посадки ели 
в общем объеме искусственного лесовосстановления области не 
превышала 17%, то в последующее пятилетие она возросла до 
33%, а начиная с 1971 года площади создаваемых посадок уже 
превышали площади посевов. Если во втором периоде методом 
посадки в Вологодской области было создано всего 3168 га 
культур ели, то в настоящее время только ежегодно лесопоса
дочные работы проводятся на тысячах гектаров.

В ыращ ивание качественного лесокультурного п о сад о ч но ю  
материала — основа успеха искусственного лесовосстановления. 
И организация постоянных питомников становится отличитель-i 
ной особенностью третьего периода лесокультурного дела.

К 1971 году в Вологодской области уже действовали 38 no-i 
стоянных и 63 временных лесных питомников (Баранник, Бе
ляев, Петрушина, 1974). В начале этого периода в области при 
ступили к выращиванию саженцев ели. П о д ан н ы м  Л. Н. Беляе
ва (1981) в школьном отделении питом ников выращивается 6 
млн. шт. саженцев.

К одной из особенностей рассматриваемого периода следует 
отнести и внедрение технологии  вы ращ ивания п о сад о ч н о ю  
материала в закрытом грунте теплиц с полиэтиленовым п о кр ы 
тием. При этой технологии повышается выход, качество сеян 
цев и сокращается срок их выращивания.

Теплицы с полиэтиленовым покрытием впервые были п о 
строены в Череповецком и Тарногском лесхозах в 1970 году (Б а
ранник, Беляев, Петрушина, 1974). В качестве субстрата в Ч е
р еп о в ец к о м  лесхозе  и сп о л ьзо в ал и  х о р о ш о  р а з л о ж и в ш и й с я  
торф, а в Тарногском — торф низинны х болот. Перед посевом 
семена ели намачивали в растворе марганцевокислого калия. 
Посев в 1970 году в Череповецком лесхозе произведен 30 аире-



1Я, а в Тарногском — 13 мая. По мере необходимости посевы 
поливались из шлангов, обычно 3 раза в неделю. При тем пера
туре воздуха в приземном слое +35°С и более теплицу провет
ривали через двери. Прополку проводили 3—4 раза в сезон. В 
середине августа пленку снимали. На второй год сеянцы вы ра
щивались без покрытия пленкой. Вследствие этого наблюдалось 
обмерзание сеянцев ели в период поздневесенних заморозков.

Проведенные опыты показали, что в условиях южной под- 
юны тайги (Череповецкий лесхоз) в теплицах в первый год 76% 
сеянцев ели достигают стандартных размеров, а в двухлетнем 
возрасте — 94%, из них 69% сеянцев первого класса качества. В 
ус л о ви ях  среднетаёжной подзоны (Тарногский лесхоз), данные 
показатели на первый и второй год составили 40 и 60% соот
ветственно.

В 1984 году посадочный материал в области выращивался в 
20 постоянных, временных питомниках при обшей их площади 
275,8 га и в 32 теплицах общей площадью 2,2 га (Редько, Ба
бич, 1991). В настоящее время общая площадь 15 постоянных 
питомников Вологодского управления лесами составляет 282,94 
га (Редько, Бабич, Редько, 1996).

На современном этапе развития лесного хозяйства все боль
шее значение придается вопросам повышения продуктивности 
лесов, 'улучшения их качественного состояния на селекционно- 
д и ети ч еско й  основе. Известны разные пути и методические 
подходы к решению этих важных проблем. Метод создания гео
графических культур за сравнительно короткий срок позволяет 
уверенно решить вопрос районирования и переброски семян из 
одного географического района в другой.

Под географические посевы ели и сосны в посевном отделе
нии базисного питомника Шухговского лесничества Череповец
кого лесхоза был отведен участок обшей площ адью  0,30 га, 
оывший под однолетним паром. Семена 32 климатипов ели и 
•'6 климатипов сосны высеяны в трех повторностях (Улиссова, 
1978). Посев проводился вручную с 27 мая по 4 июня 1974 года
11 гряды но пятистрочной схеме. Самый северный пункт заго
ловки семян ели — Архангельская область, самый южный — 
башкирская АССР, западный — Латвийская С С Р  и восточный

Свердловская область.



Наименьший отпад сеянцев ели в первый год был у иосевон 
из семян Костромской области, Латвийской С С Р и Коми АССР. 
Наибольшее число сухих сеянцев оказалось в посевах витебски
ми, московскими, татарскими и свердловскими семенами.

В 1977 году в Судском лесничестве Череповецкого лесхоза на 
участке площадью 20,8 га, представляющим гарь 1972 года, были 
созданы географические культуры ели по методике ВН ИИ ЛМ а. 
Почва на участке дерново-среднеподзолистая песчаная на озер
но-ледниковом песке, микрорельеф выражен слабо. При созда
нии географических культур использовали 3-летние сеянцы, вы
ращенные в базисном питомнике Шухтовского лесничества это
го же лесхоза из инорайонных семян. Посадку проводили с 10 
мая по 1 июня. Сеянцы высаживали в блоки, площадью 0,10—i 
0,25 га. Повторность опытов трехкратная, размещение вариантов 
по участку случайное. Дополнения культур не было, уход осуще
ствлялся по мере надобности.

П о д ан н ы м  Н. В. Улиссовой (1979, 1986), приживаемость гео
графических культур ели в первый год после посадки оказалась 
высокой и составила не менее 90%. Высокую приживаемость 
имели климатипы ели из районов, ограниченных координатами 
55°—61° с. ш.. Однако в дальнейшем произошло снижение сохран
ности у большинства инорайонных культур. Основной, причиной 
отпада восточных и северных климатипов ели в первые годы яви
лось выжимание сеянцев морозом. На сохранность ели в культу
рах южного и западного происхождения в значительной степени 
сказалось несоответствие климатических факторов.

Самым быстрым ростом отличаются популяции из семян, 
собранных в северной подзоне смешанных лесов и некоторые 
климатипы из южной подзоны тайги (Ленинградская и Костром
ская области). Наиболее перспективной из среднетаёжных кли
матипов оказалась ель карельская.

Проведенные экспериментальные исследования устойчивости 
и роста популяций различного происхождения в географических 
культурах позволяют оценить как адаптационную способность, 
гак и хозяйственную  ценность климатипов, а следовательно, 
служат для обоснования лесосеменного районирования. Террито
рия возможной заготовки семян ели для Вологодской области ог
раничена координатами 6 Г —55° с. ш. и 25°—50° в. д.. Применение



с ем я н  с этой территории позволит создавать искусственные на
с а ж д е н и я  без снижения качества древостоев (Улиссова, 1986).

В течение третьего периода в истории развития лесокультур
ного дела в Вологодской области постоянно возрастает объем 
лесокультурных работ. Так, если в первое пятилетие периода 
(1966—1970 гг.) объем создания культур ели составлял 42,4 тыс. 
га, то к 1981 году он вырос почти в два раза — 84,7 тыс. га. В 
отдельные годы площадь закладки культур ели достигала 17,7 
тыс. га (1986 г.). С 1989 года в области началось снижение объе
мов создания лесных культур (к 1996 г. более, чем в 2 раза).

В этот период главной культивируемой породой становится 
ель, занимая в отдельные годы до 95 и более процентов закуль
тивированной площади.

П ри  с о з д а н и и  ку л ьту р  ели  в у с л о в и я х  т а ё ж н о й  з о н ы  
Д. Ф. Чмыр (1980) предлагает пересмотреть очередность освое
ния лесокультурного фонда, а именно: отказаться от культиви
рования свежих вырубок в зеленомош ной группе типов леса и 
вовлекать эти вырубки в хозяйственную деятельность по исте
чении 10—15 лет.

Для выращивания культур ели необходимо подбирать выруб
ки, благоприятные по климатическому фактору, т. е. на кото
рых ель меньше побивается ночными радиационными зам ороз
ками. Это позволит в 1,5—2,0 раза сократить сроки перевода 
культур ели в покрытую лесом площадь, улучшить их качество, 
снизить затраты на выращивание и ф ормирование древостоев 
ели (Козловский, 1992).

В 1984 году Кадниковский механизированный лесхоз присту
пил к созданию культур ели на промышленной основе. Первые 
культуры заложены на площади 60 га осенью 1985 г. в кв. 85 
Алексинского лесничества. Всего было создано 1538 га планта- 
чионпых культур ели, результаты исследования которых приве
дены в отдельной главе книги.

Более чем за 100-летний период на предприятиях лесного 
Хозяйства Вологодского края накоплен значительный лесокуль- 
'Урпый опыт, созданы прекрасные образцы рукотворных лесов, 
Поражающие своим величием и красотой, разработаны научные 
°еновы искусственного лесовосстановления. Это путь проб и 
а н т б о к ,  поиска и творческого труда,не одного поколения л е 
соводов.



Лесоводственная оценка 
агротехнических приемов создания 

и выращивания культур ели

Влияние способа обработки почвы 
на приживаемость и рост культур ели

Общеизвестно, что технология механической обработки поч
вы во многом определяет изменение ее микро-экологически: 
условий, направленное на удовлетворение биоэкологически ; 
потребностей культивируемых растений и в целом гарантируе1 
успех лесных культур в первые годы после их производства, та( 
как создает благоприятные условия для хорошей всхожести се 
мян, восстановления корневой системы, приживаемости поса^ 
дочпого материала.

На Европейском Севере, куда входит и Вологодская область 
на современном этапе лесокультурного производства домини 
руег механическая частичная обработка почвы. Наиболее рас 
пространенным способом является нарезка борозд различными 
плугами, а также минерализация (перемешивание, измельчений 
растительных остатков) верхних горизонтов почвы.

Критерием лесоводственной оценки  того или иного сп осо  
ба обработки почвы в первые два года является приживаемости 
культивируемых растений.



Таблица 16

Вари
ант

С п о соб  обработки  
почвы (тип л есо 

культурного места)

М ет од
создания
культур

П осадоч ны й
(посевной)
материал

В озраст
культур,

лет

Число
участ

ков

Статистические показатели
М ± m М С, % Р, %

1* П лощ адка Посев Семена 1 105 76,9± 1,5 20,3 2,0
1а 2 99 74,3± 1,8 23,4 2,4
2 М инерализованная Посев Семена 1 33 74,6±3 ,5 26,7 4,6

2а Полоса 2 30 7 0 ,4± 4 ,0 30,7 5,6
3 Д н о  борозды П осев Семена 1 22 84,0±2 ,8 15,4 3,3

За 2 19 79 ,7±3 ,4 18,6 4,3
4 Д н о  борозды П осадка 2-летки 1 39 85,8± 1,9 13,8 2,2

4а 2 35 83,6± 1,8 12,4 2,1
5 Д н о  борозды П осадка 3-летки 1 41 89,0± 1,2 8,7 1,4

5а 2 40 82,4± 1,5 11,8 1,9,
6 Д н о  борозды П осадк а 4-летки 1 28 8 8 ,4± 2 ,3 14,0 2,6

6а 2 26 8 0 ,1± 2 ,6 16,7 3,3
7 М инерализованная П осадка 2-летки 1 43 82,1± 1,4 10,8 1,6

7а П олоса 2 38 8 1 ,1± 1,5 11,2 1,8
8 М инерализованная П осадка 3-летки 1 18 90 ,3± 2 ,2 10,2 2,4

8а П олоса 2 17 88,1 ±  2,4 11,4 2,8
9 М инерализованная П осадка 4-летки 1 16 > 91,0±  1,4 6,2 1,6

9а Полоса 2 16 84 ,3±3 ,3 15,5 3,9
10 Без обр аботки П осадка 4-летки 1 21 82,3± 1,8 9,8 2,1

10а 2 21 6 9 ,4± 4 ,7 31,7 6,8
11 Д но борозды П осадка 3-летки 1 13 86,2± 1,7 7,1 2,0

11а 2 13 86,5± 1,6 6,5 1,8
12 Д н о  борозды П осадка 4-летки 1 13 85 ,7± 3 ,0 12,8 3,5

12а 2 13 8 2 ,6± 2 .6 11,3 3,1
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Для оценки качества создаваемых лесных культур первого и 
второго года выращ ивания определены нормативны е п р о ц ен 
ты средневзвеш енной  приживаемости культур. Эти показатели 
отражают средние достигнутые за многолетний период резуль
таты производственной деятельности и служат для оценки  ка
чества лесных культур первого и второго года выращ ивания. 
Для Вологодского управления лесами они составляют соответ
ственно 84 и 82% (Редько, Бабич, 1994).

Для определения эф ф екти вн ости  способов  обработки  п оч 
вы проан али зирован ы  и статистически обработаны  массовы е 
материалы  п риж иваем ости  производствен н ы х  культур ели. 
Изучено 392 участка культур на общей площ ади 4562 га, с о 
зданны х по м и н ерали зован ны м  полосам , площ адкам , б о р о з
дам и без обработки  почвы в лесхозах Вологодской области 
(табл. 16).

Между приживаемостью I- и 2-летних посевов ели, создан
ных на площадях с разными способами обработки почвы д ос
товерных различий не обнаружено. В 2-летних посевах средне
статистическая приживаемость колеблется от 70,4±4% (вар. 2а) 
до 79,7±3,4% (вар. За -  табл. 16), что ниже плановых показате
лей соответственно на 13,6—2,3%.

С реднестатистическая приживаемость культур ели, со зд ан 
ных одновозрастны м посадочным материалом по дну плужных 
борозд и м инерализованны м полосам в черничном типе лесо- 
растигельных условий сущ ественно не отличается. П р и ж и ва
ем о сть  на второй  год в д ан н ы х  в ар и ан тах  и зм е н я е т с я  от 
80,1+2,6% (вар. 6а) до 88,1+2,4% (вар. 8а), что примерно соотн 
ветствует нормативны м процентам средневзвеш енной  прижин 
ваемости. I

Н аиболее н изкий  п роцент  приж иваем ости  (69,4) на вто-i 
рой год имею т сеянцы  ели, высаж енны е в н еобработанную  
почву (вар. 10а). Разница в приж иваемости  с 3 -летним и  сен 
яп ц ам и , со зданны м и по м ин ерали зован ны м  полосам состави-| 
ла в д ан но м  случае 18,7%, при достоверности  различия t=3,5^ 
Н а и б о л ь ш и й  отп ад  на второй  год з а ф и к с и р о в а н  т ак ж е  у
4 -летних  сеянцев , созданны х без обработки  почвы — 12,9%



К о э ф ф и ц и е н т  изм енчивости приживаемости посадо к д а н н о 
го варианта по 21 участку составил ма ксимальную величину

31,7% (табл. 16).
Более низкая  приж иваем ость  культур ели, создан н ы х  по 

целине по ср авн ен и ю  с посадкой  в обработанную  почву с в я 
зана в первую очередь с м ощ ны м  развитием травяного  п окро- 
на на ц ел и н н о й  поверхности  вы рубок , заглуш аю щ его  рост 
ели, а такж е неблагопри ятны м  гидротерм ическим  реж им ом 
необработанной почвы. П о д а н н ы м  Ф. Т. Пигарева и др. (1988), 
проводивш их исследования в условиях север но й  и средней  
подзон тайги А рхангельской  области  с целью  о б о сн о ва н и я  
приемов и параметров обработки  почвы под лесн ы е  культу
ры, п р и ж и в аем о сть  п осадок  ели на 2-й  год, со зд ан н ы х  на 
об р аб о тан но й  влаж ной  почве вырубки ел ьн и ка  ч ер н и ч н о го  
путем и зм ел ьчен и я  п одстилки  и п ер ем еш и в ан и я  почвы  на 
глубину 20 см , п о вы си л ась  на 5 ,5—19,8% по с р а в н е н и ю  с 
целиной  в зависим ости  от вида посадочного  материала. По 
мнению  Е. J1. М аслакова, И. А. М арковой и А. В. Ж игунова 
(1993), способы  нулевой м еханической  обработки  почвы , р е 
ком ендованны е для центральны х районов  Е вропейской  части 
России, на С еверо-Зап аде  таеж ной  зоны  не даю т ж елаем ого  
результата.

По д ан н ы м  сотрудников  С еверной  н аучно-исследователь-  
ской станции  института леса АН С С С Р  А. И. И р о ш н и ко в а  и 
А. И. Ф едоровой  (1961) проводивш им исследования в услови
ях К а д н и к о в с к о г о  л есн и ч еств а  В ологодской  о б ласти ,  н а и 
больш ий отпад всходов и сеян цев  наблю дается в первый год. 
П р и ч и н ам и  отпада  являю тся :  п олеган и е  всходов -  7 - 9 % ,  
М ж ч то ж ен и е  всходов м ы ш ам и  -  6 - 9 % ,  усы хание поздн и х  
исходов — 22—44%, вы ж им ан ие  сеян цев  — 5%, вы м ерзан и е  
отставш их в росте — 14—35% и другие п ричины  — 1—3%.

К роме сп особ а  обработки  почвы п р и ж и ваем о сть  лесн ы х  
кУльгур зави си т  и от сезона  производства. По результатам 
исследований Г. J1. Л и огенького  (1968), в условиях В ологод
ской области  о се н н и е  культуры п р иж иваю тся  зн ач и т е л ь н о  
*Уже весенних. О сновным временем посева семян сосны и ели



в таеж ной  зоне является весенний  период (Орлов, М алахо- 
вец, 1965). В условиях А рхангельской области , как  отмечает  
Г. С. Тутыгин (1976), осенн и е посадки, как правило, менее 
удачны по сравн ен и ю  с весенним и . Б ольш инство  растений , 
вы саж иваем ы х осенью , погибает от отм и ран и я  и загн и вани я  
корней и вы ж им ан ия  морозом.

С огласно ш кале оц ен ки  успеш ности  лесны х культур ( И н 
струкция по проведению  еж егодной инвен тари заци и  лесны х 
культур, защ итны х лесны х насаж дений , п и то м н и ко в ,  п л о щ а
дей с проведенны ми мерами содействия естественному возоб
новлению  леса. М., 1979) по данны м  статистической о бработ
ки массовы х м атериалов  п р иж иваем ости  п р о и зв о д ств ен н ы е  
к у л ь т у р ы  е л и  х а р а к т е р и з у ю т с я  с л е д у ю щ и м и  д а н н ы м и  
(табл. 17).

Таблица 17
Качественная оценка культур ели

Оценка Приживаемость,
% К оличество участков/%

Х о р о ш и е 81-100 251/64,0

Удовлетворительны е 51 -80 115/29,3

Неудовлетворительны е 2 6 -5 0 26/6,7

Всего _ 392/100

Д ан н ы е  таблицы  17 свидетельствуют, что из 392 участков 
п р о и зв о д ств ен н ы х  культур ели, взятых методом сл уч ай ной  
вы борки  из кн и г  учета лесны х культур лесхозов В ологодской 
области более половины  (64,0%) культур по приж иваем ости  
на второй год вы ращ и вани я  оцениваю тся как хорош ие, 29,3%
— как удовлетворительны е и 6,7% — неудовлетворительны е. 
Н ебольш ой  п роцент  неудовлетворительны х культур объясни-



стоя прежде всего проводим ы м и на второй год после со зд а 
ния культур д о по л н ен и ям и .

После пересадки на лесокультурную  площ адь у сеян цев  и 
саженцев ели в фазе приж ивания наблю дается зам едление р о 
ста, к о то р о е  о т м е ч е н о  в л е с о в о д с т в е н н о й  л и т ер ат у р е  как  
« п о сл еп о сад о ч н ы й  шок» (Р о д и н ,  1977), « п о сл еп о сад о ч н ы й  
стрес» (Kauppi, 1984; Sands, 1984), «послепосадочная д е п р е с 
сия роста» (В ячкилев , М аслаков, М аксим ов  и др., 1980). Под 
депрессией  роста в ш и роком  смысле п оним ается  м о р ф о ф и 
зиологическая  р еакц ия  неблагопри ятны х  ф ак то р о в ,  в о зд е й 
ствующих на него на начальных фазах развития. В лесо к у л ь 
турном аспекте обы чно говорится о послепосадочной  д е п р е с 
сии роста сеян цев  и саж енцев  ели, под которой  понимается  
сниж ение их прироста по высоте и диаметру после пересадки 
на лесокультурную  площ адь, в сравнении  с приростам и р ас 
тений и п итом ни ке  (В ячкилев и др., 1980). К причи нам  д е п 
рессии относятся: повреж дение и утрата корней  при вы копке  
и перевозке посадочного  материала, наруш ение со о тн о ш ени я  
между массой корней  и надзем ной  части, перем ена условий 
роста, засухи и зам орозки  на вырубках, угнетение т р ав о сто 
ем и т. д.

Визуально послепосадочную  депрессию  роста м ож но о ц е 
нить по приросту в высоту, что в молодых культурах сделать 
прощ е, чем по диаметру и массе ствола. Величина прироста 
гер м и н ал ьн о го  побега ели в ф азе  п р и ж и в а н и я  з а в и с и т  от 
многих ф акторов, осн о вны м и  из которых являю тся о б р аб о т 
ка почвы и качество посадочного  материала.

Из таблицы  18 видно, что наибольш ую  деп рессию  роста 
имели 5 -л е т н и е  с а ж е н ц ы ,  в ы с аж е н н ы е  в н е о б р а б о т а н н у ю  
почву м аш и ной  Л М Д -1 , а также 5-летние сеян цы , п о саж ен 
ные вручную но пластам плуга Г1Л-1. С редний  текущ ий п р и 
рост ели в высоту на данны х пробных площ адях на второй год 
после пересадки на лесокультурную  площ адь составил 47% от 
прироста за последний год в питом нике .  Быстрее всех ад ап 
тировались на лесокультурной площ ади 3-летние сеян цы  ели. 
Уже на второй год после пересадки они восстановили  ту ве-



Таблица 18
Зч

Динамика текущего прироста в высоту ели в посадках, заложенных 
разным посадочным материалом в черничном тине лесорастительных условий

Кадниковского лесхоза

№
пр.
пл.

Вид и 
возраст  

поса 
д очного  

мате
риала

О б р а 
ботка
почвы

П осадка
(орудие)

Средняя
высота

культур,
см

С редний текущий прирост в высоту по годам , см

п осл ед 
ний год  

в пи
т о м н и 

ке

1 2 3 4 5 6

65 3-летние
сеянцы П Л М -1,3 СЛ-2 2 5 ,6± 0 ,4 5 ,1± 0 ,2 2,4±0 ,1 5 ,2±0,3 6 ,3± 0 ,3 - - -

66 5-летние
сеянцы ПЛ-1 Меч

К олесова 23 ,5 ± 0 ,4 4 ,4±  0,4 2 ,7±0 ,3 2 ,1± 0 ,2 - - - -

67* 3-летние
саженцы ПЛ-1 Меч

Колесова 44 ,7 ± 0 ,6 6 ,9± 0 ,5 3 ,8± 0 ,4 5 ,6±0 ,5 6 ,4± 0 ,6 8 ,4± 0 ,6 7 ,4±0 ,6 -

68* 5-летние
саженцы

Без о б 
работки Л М Д -1 56,2± 1 ,0 7 ,4± 0 ,8 4 ,0 ± 0 ,6 3 ,5 ± 0 ,6 6 ,0±0 ,3 6 ,2± 0 ,5 8,2±0 ,5 7 ,5±0 ,6

* Пр. пл. 67 и 68 заложены в кисличном типе условий местопроизрастания

Л
есоводст

веиная 
оценка 

агрот
ехнических 

прием
ов 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
создания 

и 
вы

ращ
ивания 

культ
ур 

ели--------



1 п ч и ну прироста, которы й достигли в питом нике. 3 -летние 
саженцы несколько  позже, на 3—4-й год достигли того р аз 
мера прироста, который был у них до пересадки на лесокуль- 
i vpnyio площадь. У 5-летних саженцев, высаженны х в необра
ботанную  почву, восстановление прироста произош ло  лиш ь 
на пятый год. Таким  образом, но дан ны м  табл. 18, послепо- 
садочная д еп р ессия  наблю дается у всех видов посадочного  
материала и на 1—4 года задерж ивает рост ели в культурах. 
Следует отметить, что в культурах ели, созданны х без о б р а 
ботки почвы, послепосадочная  депрессия выражена сильнее.

По мнению  И. А. М арковой  и Е. М. О нацевич (1986), при 
сущ ествующих способах создания лесных культур полностью  
\ с гранить послепосадочную  депрессию  нельзя, но ее мож но 
уменьшить. О сновны м и приемами сн иж ения  депрессии  я в л я 
ются вы ращ ивание посадочного  материала с п р о п о р ц и о н а л ь 
но развитой , мочковатой  корневой  си стем ой , ш и рокое  и с 
пользование сеянцев, саж енцев  с закрытой  корневой  си сте 
мой, предохран ен ие  посадочного  м атериала от п о д су ш и ва
ния. поливы после посадки, м еханическая обработка почвы 
в соответствии с условиями м естопроизрастания и сво евр е
менный уход за культурами.

Сравнительная успешность посевов и посадок ели 
в различных типах лесорастительных условий

Из факторов внешней среды наибольшее влияние на рост и 
продуктивность древостоев оказывают условия м естопроизрас
тания.

В условиях Вологодской области культуры ели создаются на 
нырубках в основном из-под типов леса зеленомош ной группы 
(ельников кисличных, черничных и травяных). Типы леса д ан 
ной группы в области занимают 79,1% покрытой лесом площа- 
>и (Тю рин, Нефедов, Серы й, 1984). Наиболее продуктивным 

еловым типом леса зеленомошной группы является ельник кис
личный (Piceetnm oxalidosum), встречаемость которого возрас
т е т  с 5% в средней подзоне тайги до 30% в южной. Самый 
Распространенный тип леса в Вологодской области — ельник



черничный (Piceetum myrtillosum). На его долю приходится от 
55 до 70% площади всех лесов области (Чертовской, Волосевич, 
1971). В зависимости от почвенных условий, в частности влаж
ности почвы, ельник черничный подразделяется на свежий и 
влажный, последний характеризуется более низкой производи
тельностью древостоя по сравнению  с черничником  свежим. 
Травяный тип лесорастительных условий встречается реже по 
сравнению с черничным и кисличным, но при продвижении с 
севера на юг площади, занятые ельниками травяными (Piceetum 
herbosum), возрастают.

Эф фективность  лесных культур, произрастающ их в пределах 
того или иного типа лесорастительных условий в значительной 
степени зависит от метода их создания. Многие годы основным 
методом создания культур ели в Вологодской области оставался 
посев. Так, до 1965 года посевом было создано 69,5% общей 
площади всех еловых культур. Постоянство этого метода в обла
сти определено благоприятным сочетанием почвенно-клим ати
ческих условий. Хорошей грунтовой всхожести семян, высокой 
приживаемости всходов и успешному их росту благоприятству
ют ум еренны е летние температуры воздуха (среднем есячная  
температура июля — 16—17°С), достаточное количество осадков 
в вегетационный период. Кроме этого, как отмечает J1. Ф. И п а
тов (1967), отсутствие сети питомников, а также большая зах
ламленность вырубок способствовали распространению посева, 
преимущественно ручного. За последние 25 лет в Вологодской 
области доля посадок ели значительно возросла и составила 
64,4% от общего объема создаваемых культур ели. Этому сп о 
собствовали прежде всего наличие достаточного числа постоян
ных и временных лесных питомников, количество которых к] 
1984 году составило 20 и 45 соответственно (Редько, Бабич, 
1991), а также применение комплексной механизации при про
ведении лесокультурных работ.

В лесоводственной литературе нет единого мнения в оценке) 
влияния того или иного метода на рост и продуктивность культур| 
ели. Известный лесовод К. Ф. Тюрмер был решительным сторон
ником посадки, «которая есть наиболее верный и лучший способ 
лесовозобновления» (1891). Классик отечественного лесоводства 
Г. Ф. Морозов (1928) отмечал преимущество посева перед посад



кой ввиду большей естественности этого метода. По мнению В. В. 
Огиевского и др. (1949), при создании культур ели возможны как 
посев так и посадка в зависимости от степени развития травяного 
покрова вырубки. Г1. П. Бадалов (1965), проводивший исследова
ния в соседней Ленинградской области, пришел к выводу, что от
ставание посадок ели в росте по высоте от биологически одновоз
растных посевов на почвах с малой мощностью перегнойно-акку
мулятивного горизонта объясняется тем, что основная масса 
корней высаживаемых сеянцев в этих условиях попадает в подзо
листый горизонт, в результате чего корни гибнут, что сказывает
ся на величине прироста. П оданным Ф. Т. Пигарева, Т. С. Непого- 
дьевой и Л. Ф. Ещеркиной (1967) в условиях Севера ель в первые
5—7 лет после проведения посева растет медленно, к этому вре
мени травянистая растительность полностью заселяет посевные 
места и оказывает сильное заглушающее влияние на культуры. По
этому авторы рекомендуют на тяжелых и увлажненных почвах, бы
стро зарастающих травянистой растительностью, культуры ели со
здавать преимущественно посадкой. Подводя итог лесокультурной 
деятельности в Вологодской области Г. Л. Лиогенький (1968) от
мечает, что посадки ели более надежны чем посевы, которые в 
большей степени подвержены отрицательному воздействию ф ак
торов внешней среды. М. С. Ковалев (1971), изучавший эффектив
ность посевов и посадок сосны и ели в условиях Северо-Запада 
России пришел к выводу, что на старых вырубках ельников чер
ничных свежих и влажных в связи с интенсивным зарастанием 
пластов травянистой и древесной растительностью посадки ели 
имеют сохранность и таксационные показатели значительно выше 
тем посевы.

Таким образом, вопрос о преимуществах и недостатках того 
или иного метода искусственного лесовосстановления на п ро
тяжении многих лет является дискуссионным.

Нами в результате анализа приж иваемости  производствен
ных культур ели установлено, что посадки ели по сравнению  
с посевами характеризуются более высокой приж иваемостью . 
Например, среднестатистическая приж иваемость  в первый год
3-летних сеянцев  ели по м инерализованны м полосам в чер
ничном типе условий м естопроизрастания (вар. 8) составила 
9(),3±2,2%, что  на 15,7% больше посевов (вар. 2 — табл. 16). Д о 



стоверность различия — t=3,8 . При аналогичном сравнении  с 
4-летними сеянцами ели (вар. 9), приживаемость посевов ниже 
на 16,4% при достоверности  различия t=4,3.

В зависимости от метода создания, согласно шкале опенки 
успешности лесных культур (табл. 17), 2-летние производствен
ные посевы ели в целом оцениваются как удовлетворительные 
(табл. 16). Посадки ели, за исключением варианта без обработ
ки почвы оцениваются в целом как хорошие.

Анализируя приживаемость лесных культур в Вологодской 
области, Г. Л. Л иогенький (1968) сделал вывод о том, что при 
живаемость посадок ели выше посевов в среднем на 14—16%, а 
в годы с неблагоприятными погодными условиями эта разница 
превышает 20%. Следовательно, необходимость создания куль
тур ели посадкой очевидна.

Объектом наших исследований явились культуры ели, с о 
зданные посевом и посадкой в кисличном типе лесораститель
ных условий Грязовецкого лесхоза (южная подзона тайги).

Пробная площадь 3 заложена в квартале 10 Грязовецкого лес
ничества на участке культур, созданных в 1952 году на старой 
вырубке посадкой сеянцев ели в площадки размером 1x1 м, под
готовленные вручную. Среднее расстояние между рядами 3,9 м, 
шаг посадки — 1,25 м. Положение участка повышенное с укло
ном на юг к р. Ивняшка. Приведем описание почвенного разреза 
по генетическим горизонтам, заложенного на участке культур.

Ан 0—3 см -  лесная подстилка, в верхней части состоит из 
полуразложившегося опада хвои и травянистой растительности, 
в нижней части частично гумусирована, темно-бурая, свежая, 
в верхней части рыхлая, снизу слегка уплотненная, пронизана 
корнями древесных и травянистых растений, переход в следую
щий горизонт резкий, по ровной линии.

А, 3—11 см — гумусовый горизонт, темно-серый, легкосугли
нистый, мелкокомковатой структуры, слегка уплотнен, свежий, 
густо пронизан корнями растений, переход в горизонт А2 рез
кий по неровной линии.

А, 11 — 19 см — подзолистый горизонт, палево-серый, сред- 
necyiлинисты й, бесструктурный, уплотненный, свежий, и ног
да встречаются корни растений. Переход в горизонт Bq резкий 
по неровной линии.



Bq 19—42 см — переходный иллювиальный горизонт, сизова- 
ю-бурый, оглеенный, тяжелосуглинистый, уплотненный, тон ко
пористый, бесструктурный, свежий. Редко встречаются корни 
растений. Переход в горизонт ВС резкий по неровной линии.

ВС 42—74 см — красновато-бурый, тяжелосуглинистый, приз
мовидной структуры, плотный, свежий. Редко встречаются кор
пи. Переход в горизонт С постепенный.

С 74 -1 5 0  см -  материнская порода, красновато-бурая, приз
мовидной структуры, тяжелосуглинистая плотная, корни отсут
ствуют.

Почва: среднеподзолистая, контактно-глеевая, среднесугли
нистая на тяжелом покровном суглинке.

Несмотря на дренируемость ручьем, данная почва в связи с 
высокой водопроницаемостью верхнего слоя двучленной почво
образующей породы и слабой водопроницаемостью ее нижнего 
слоя при весеннем снеготаянии или обильном выпадении д ож 
дей в весенне-осенний период подвергается повыш енному ув
лажнению, которое сопровождается временным избытком вла
ги в почве, отрицательно влияющим на рост древесных пород. 
Па контакте легкого и тяжелого слоев образовался оглеенный 
горизонт Bq.

По результатам исследований Г. А. Склярова и А. С. Шаровой 
(1970), данные почвы характеризуются кислой реакцией среды 
и низкой степенью насыщенности основаниями. Однако их п о
ложительным свойством является относительно высокое содер
жание гумуса по профилю  по сравнению  с подзолами мало
мощными.

Среди обилия трав в напочвенном покрове преобладают кис
лица обыкновенная, копытень европейский, хвощ лесной. На 
участке имеется редкий подрост ели в количестве 390 шт./га. В 
подлеске встречаются рябина и черемуха.

Приживаемость посадок ели на осень первого года составила 
99%, на второй год — 97%. За культурами проводились агротех
нические уходы в виде прополок и рыхлений на 2-й и 3-й год 
и окаш ивания травы на 3-й и 4-й год после создания. Рубки 
'хода  на участке не проводились.

Пробная площадь 4 заложена в том же квартале в культурах, 
созданных в 1954 году на старой вырубке посевом семян ели ме



стного сбора I класса качества в площадки 0,7 х 0,7 м, подготов
ленные вручную. Размещение посевных мест 3x5 м. Положение 
участка в целом ровное с небольшим уклоном на восток.

Почвенный профиль состоит из тех же генетических горизон
тов, что и на участке посадок. Почва глее-сильноподзолистая, 
легкосуглинистая на тяжелом покровном суглинке. Данная поч
ва развивается в условиях периодического, но длительного и з
быточного увлажнения, поэтому ее отличительной о со б ен н о 
стью является хорошо выраженное развитие глеевых процессов 
в верхних горизонтах почвенного профиля.

А. Р. Родиным и М. Д. М ерзленко (1977) установлено, что 
глубина верхней границы оглеения оказывает влияние на рост 
и производительность искусственных насаждений хвойных по
род. Причем с ум еньш ением  глубины залегания глея высота 
еловых культур снижается. Таким образом, ель очень чувстви
тельная к близкому расположению к дневной поверхности вер
хней границы оглеения.

В напочвенном покрове участка доминирует кислица об ы к
новенная. Количество подроста ели незначительно — 196 шт/га. 
Подлесок представлен черемухой и рябиной.

Приживаемость посевов ели в первый год составила 92%, во 
второй — 90%. Агротехнические уходы за культурами заключались 
в прополке и рыхлениях на 2-й год и окашивании травы на 3-й 
год после создания. Рубки ухода на участке не проводились.

К настоящему времени на участках культур, созданных посад
кой и посевом сформировались смешанные по происхождению 
высокополнотные средневозрастные древостой 1 класса бонитета 
с преобладанием в составе культивируемой породы (табл. 19).

Анализируя таблицу 19 следует отметить, что при почти рав
ном возрасте сохранность посевных мест с живыми деревьями 
ели па 18,6% превышает сохранность посадочных мест. На каж
дое посевное место в среднем приходится по 2,5 ж изнеспособ
ных экземпляра ели, а максимальное их количество в одном по
севном месте достигает пяти. Судя по количеству сухостойных 
деревьев ели, которых в посевах в три раза или на 68% больше* 
чем в посадках, интенсивность  естественного изреж ивания в 
посевах значительно выше. Более высокий отпад в абсолютных 
и относительных величинах в посевах привел к постепенному



Таблица 19
Таксационная характеристика посадок (пп 3) и посевов (ни 4) ели 

в кисличном типе лесорастительных условий

№
пр.
пл.

П о р о 
да

В о з 
раст,
лет

С о хр а н 
ность,

%

Число деревьев,  
шт./га

С редние
Сумма  
п л ощ а
дей се
чений,
м :/га

О т н оси 
тельная

п о л 
нота

Запас,
м 3/га Состав

Д , см Н , мрасту
щих

ty x o -
стой-
ных

Е 45 52,6 1078 240 14,4 17,0 20,61 0,65 195 6Е

•J Е* 91 _ 21,3 20,6 3,25 0,09 36 2С

С* 117 19 24,0 21,9 5,55 0,14 62 2Б

Б* ' 175 — 19,3 21,9 5,81 0,21 64

И того - — 1461 259 _ _ 35,22 1,09 357 _

Е 43 71,2 1152 753 12,9 16,0 17,96 0,60 171 7Е

4 Е* 76 — 15,4 18,0 1,42 0,04 15 ЗС

С* 165 32 22,6 21,1 6,98 0,19 72

И того - - 1393 785 - - 26,36 0,83 258 -

* Породы естественного происхождения
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сближению  густоты культур, созданных различными методами. 
В настоящее время количество деревьев ели искусственного про
исхождения r посадках (пп 3) и посевах (пп 4) примерно од и 
наково — 1078 и 1152 шт./га соответственно (табл. 19).

Метод создания культур нашел также отражение в средних 
размерах деревьев. По среднему диаметру посевы уступают п о 
садкам на 10,4%, а по средней высоте -  на 5,9%.

По данным сотрудников АИЛиЛХ Р. В. Сунгурова, Ф. Т. Пи- 
гарева и В. Д. Козловского (1985), изучавших рост и ф о р м и р о 
вание культур сосны и ели, заложенных посевом и посадкой па 
вырубках в северной и средней подзонах тайги Архангельской 
области, рост ели в культурах, созданных посевом, сущ ествен
но замедляется прежде всего под влиянием группового их раз
мещения. Повышение густоты растений в группах при замедлен
ном изреж ивании  ели отрицательно сказывается на росте не 
только угнетенных экземпляров, но и самых развитых. Равно
мерное размещ ение деревьев при посадке позволяет более и н 
тенсивно развивать ассимиляционный аппарат -  крону, а так 
же полнее использовать естественное плодородие почвы.

Благодаря несколько большим средним диаметру и высоте, 
сумма площадей сечений, относительная полнота и запас д ре
весины ели в посадках выше чем в посевах. Запас стволовой 
древесины ели искусственного происхождения в посадках соста
вил 195 м3/га , а в посевах -  171 м3/га, разница составила 12,3% 
(табл. 19). Общий запас древостоя с учетом деревьев естествен
ного происхождения равен 357 м3/га  (пп 3) и 258 м3/га  (пп 4). 
Таким образом, в данном случае посадки оказались более п ро
дуктивными, чем посевы.

В подавляющем большинстве культуры ели в Вологодской 
области создаются на свежих вырубках типов леса зеленомош - 
ной группы, а одним из самых распространенных способов о б 
работки почвы является нарезка пластов различными плугами.

Примером таких культур могут служить 31-летние посадки ели 
в черничном тине лесорастительных условий. Культуры заложены 
в квартале 125 Грязовецкого лесничества в 1966 году на 2-летней 
вырубке. Посадка осуществлялась 3-летними сеянцами ели под 
лопату в кромку пластов, подготовленных плугом ПКЛ-70 в год, 
предшествующих посадке. Среднее расстояние между серединами 
борозд — 6,7 м, шаг посадки — 0,9 м.



Рельеф участка ровный. П очвенны й проф иль на пробной 
площади состоит из следующих генетических горизонтов.

Ап 0—6 см — лесная подстилка, полуразложившаяся, состоит 
из лиственного и хвойного опада, темно-бурая, пронизана кор
нями древесных и травянистых растений. Переход в следующий 
горизонт ясный по неровной линии.

A :q 6 - - II см — гумусовый горизонт, светло-серый с сизова
тым оттенком , оглеенный, легкосуглинистый со слабо выра
женной мелкокомковатой структурой, слегка уплотнен, свежий. 
Часто встречаются корни растений. Переход в горизонт A,q по
степенный.

A2q 11—28 см — подзолистый горизонт, сизовато-серый, ог
леенны й, среднесуглинистый, комковатой структуры, уплот
ненный. свежий. Часто встречаются корни растений. Переход в 
горизонт Bq ясный, по неровной линии.

Bq 28—54 см — иллювиальный горизонт, серо-бурый, огле
енный, тяжелосуглинистый, комковатой структуры, уплотнен
ный, свежий. Редко встречаются корни растений. Переход в го
ризонт ВС ясный по неровной линии.

ВС 54—90 см -  переходный горизонт, красновато-буры й, 
глина, призмовидной структуры, уплотненный, влажный. П е
реход в горизонт С постепенный.

С 90—150 см — материнская порода, красновато-бурая, гли
на, комковатой структуры, плотный, влажный.

Почва глее-сильногтодзолистая, среднесуглинистая на п о 
кровной глине.

В напочвенном покрове преобладает черника, осока, сныть 
обыкновенная и др., из мхов — гилокомиум блестящий. В под
леске представлены рябина и черемуха. Сведений об агротехни
ческих уходах нет. В 22-летнем возрасте в культурах были прове
дены прочистки с удалением части деревьев березы, которые не 
оказали существенного влияния на общее состояние культур.

К настоящему времени на данном участке сф орм ировался 
смешанный по происхождению двухъярусный березово-еловый 
Древостой II класса бонитета, в котором ель как искусственно- 

так и естественного происхождения находится во втором 
ярусе (табл. 20).



Таблица 20

Таксационная характеристика березово-елового 
древостоя, сформировавшегося на участке культур 

в черничном типе лесорастительных условий

№
Ярус П о  В о з  С о х 

ран
ность,

%

Число  
дер е
вьев, 

шт./г а

С редние Сумма
п л ощ а

От-
носи-
тель- За- С о с пр.

1 U I.
рода раст,

лет д,
см

н,
м

дей се
чений, 
м2/га

ная
пол
нота

нас,
м 5/га тав

7
I Б - 1636 7,4 14,2 10,28 0,51 75 10Б

II Е 31 50,3 1682 8,3 10,0 10,11 0,50 61 ЮЕ

Е* - 1013 4,7 6,6 4,06 0,27 19

Итого 4331 - - 24,45 1,28 155 -

* Ель естественного происхождения

Из таблицы 20 видно, что культивируемая ель по средней 
высоте на 4,2 м уступает березе естественного происхождения, 
которая занимая 1 ярус, угнетающе действует на ель. Кроме меж
видовой конкуренции за световые условия со стороны березы, 
ель испытывает и сильную внутривидовую конкуренцию за пи-i 
тательные вещества. Обильное естественное возобновление ели в 
количестве 1013 экземпляров на 1 га, появившееся позднее куль
тур, значительно уступает по средней высоте и диаметру ели 
искусственного происхождения. На участке наблюдается излиш 
няя перегущ енность, особенно  в рядах культур, где имеется 
большое количество угнетенных и отставших в росте деревьев. Все 
это, несомненно, отрицательно сказывается на росте ели.

На данном участке культуры ели характеризуются сравни-1 
тельно невысокой продуктивностью. Запас древесины ели ис
кусственного происхождения составил 61 м3/га. Общий запас 
березово-елового молодняка не превышает 155 м3/га  (табл. 20).

Большой интерес представляют культуры ели, созданные в 
Харовском лесхозе (средняя подзона тайги). Лесокультурной 
площадью явилась гарь 1933 года. Две пробные площади 19 и 20 
были заложены в квартале 101 Харовского лесничества.
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Рис. 1. Ход роста в высоту посевов (пр. пл. 20) 
и посадок (пр. пл. 19) ели в травяном типе 

условий местопроизрастания

Если на участке посадок средняя высота березы, преоблада
ющей в составе I яруса в 3,5 раза превышает среднюю высоту 
культивируемой ели, то в посевах различие между этими поро
гами по высоте увеличивается до 10 раз. Таким образом, при 
отсутствии рубок ухода на данны х участках, культивируемая 
' п>, независимо от метода создания, полностью попала под по- 
101 березы и осины и отличается крайне медленным ростом, 

особенно в посевах, где кроме угнетающего влияния листвен
ных пород, на ель отрицательно действует излиш няя перегу- 
Щенность в посевных местах.

Одними из наиболее старых культур ели первого периода, 
изученных нами, являются посадки ели в Череповецком лесхозе 
(южная подзона тайги). Участок культур находится в 10 квартале 
1ереповецкого лесничества. Культуры были созданы в 1939 году 

На гари посадкой сеянцев ели под меч Колесова в дно плужных 
<)()розд, подготовленных конным плугом. Растения высаживались 
ЧеРез 1,0 м со средним расстоянием между рядами — 4,5 м.



Пробная площадь 20 заложена на участке лесных культур, 
созданных в 1954 году посевом семян ели вручную в плужные 
пласты. Размещение посевных мест 1,2 х 2,6 м.

Рельеф участка ровный. П очва дерново-слабоподзолистая , 
поверхностно-глееватая, супесчаная, развивающаяся на супеси, 
подстилаемой средним моренным карбонатным суглинком. О с
новной фон в напочвенном покрове создают бор развесистый, 
сныть обыкновенная и грушанка круглолистная. Из мхов преоб
ладают гилокомиум блестящий и кукушкин лен. Естественное 
возобновление ели представлено мелким подростом в количе
стве 140 шт./га. Подлесок состоит из ивы козьей, рябины и 
можжевельника. Тип леса -  березняк травяным.

Агротехнические и лесоводственные уходы за посевами не 
проводились.

Пробная площадь 19 заложена в аналогичных лесораститель
ных и почвенных условиях в культурах, созданных в 1952 году 
посадкой 2-летних сеянцев ели в плужные пласты под меч К о
лесова. Среднее расстояние между рядами — 2,7 м, шаг посадки

0,95 м. Рубки ухода на участке культур также не проводились. 
Т аксационны е показатели исследованных культур ели приведе
ны в таблице 21.

Из табл. 21 видно, что на участках 35—37-летних культур сфор
мировались смешанные двухярусные лиственно-еловые молодня- 
ки, в которых ель находится во втором ярусе. I ярус составили 
преимущественно лиственные породы: береза и осина.

При почти равной сохранности посадочных и посевных мест 
(в посадках на 6% выше), количество деревьев ели искусствен
ного происхождения в посевах на 1355 экземпляров превышает 
густоту посадок. Это объясняется большим количеством сохра
нившихся деревьев ели в посевных местах. В среднем приходит
ся по 7 жизнеспособных растений на одно посевное место.

Сравнивая ход роста в высоту посевов и посадок ели (рис. 1) 
необходимо отметить, что в 35-летнем возрасте средняя высота 
ели в посевах составила лишь 1,8 м, тогда как посадки достигли 
Л'ой высоты на 10 лет раньше, т. е. в 25 лет. На протяжении всей 
жизни культур посевы уступали в росте по высоте посадкам. К 
моменту исследований при почти равном возрасте разница в 
средних высотах посевов и посадок ели составила 2,8 м или 61%
11 пользу последних. По полноте и запасу древесины эти разли
чия еще больше (табл. 21).



Таблица 21
Таксационная характеристика лиственно-еловых древостоев, 

сформировавшихся на участках культур в травяном типе 
лесорастительных условий

№ 
пр. 
11 л.

Ярус П о 
рода

С о х 
ран

ность,
%

Число  
дер е
вьев, 

шт./га

С редние В озраст ,
лет

Сумма
площадей
сечений,

м-/га

О тноси
тельная
полнота

Запас,
м 3/га Состав

Д , см Н , м

19
п о 

сад
ка

I Б _ 700 15,4 16,0 15,75 0,71 116 6 Б 4 0 с

Ос _ 325 14,0 16,6 8,75 0,32 65,6

II Е 85,3 3325 5,0 4,6 37 7,25 0,60 22,4 ЮЕ

И того 4350 — - — 31,75 1,63 204 -

20
посев

I Б — 840 18,0 18,0 18,00 0,75 146 7 Б 2 0 с1 С

Ос - 100 21,9 21,0 3,80 0,12 36

С* _ 60 22,7 20,7 2,60 0,07 26

II Е* — 80 12,1 11,7 0,80 — 5,6 ЮЕ

Е 79,4 4680 1,3 1,8 35 — — 1,6

И того 5760 - - - 25,2 0,94 215,2 -
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Рис. 1. Ход роста в высоту посевов (пр. пл. 20) 
и посадок (пр. пл. 19) ели в травяном типе 

условий местопроизрастания

Если на участке посадок средняя высота березы, преоблада
ющей в составе 1 яруса в 3,5 раза превышает среднюю высоту 
культивируемой ели, то в посевах различие между этими поро
гами по высоте увеличивается до 10 раз. Таким образом, при 
отсутствии рубок ухода на данны х участках, культивируемая 

1 ь, независимо от метода создания, полностью попала под по
ют березы и осины и отличается крайне медленным ростом, 

особенно в посевах, где кроме угнетающего влияния листвен 
ных пород, на ель отрицательно действует излиш няя перегу- 
•иенность в посевных местах.

Од н и м и  и з  наиболее старых культур ели первого периода, 
и зученных нами, являются посадки ели в Череповецком лесхозе 
(южная подзона тайги). Участок культур находится в 10 квартале 
Череповецкого лесничества. Культуры были созданы в 1939 году 
"а гари посадкой сеянцев ели под меч Колесова в дно плужных 
°орозд, подготовленных конным плугом. Растения высаживались 
’ерез 1,0 м со средним расстоянием между рядами — 4,5 м.



Общий рельеф участка равнинный с небольшим пони ж ени 
ем к центру. М икрорельеф выражен слабо, в основном в виде 
приствольных повышений и валежа. Приведем описание почвенч 
ного разреза  по генетическим  гори зонтам , зал о ж ен н о го  на 
пробной площади.

А(| 0 - 1 0  см — лесная подстилка, тем но-бурая , состоит из 
хвойного и лиственного опада и остатков травянистых растений. 
В верхней части слаборазложившаяся, в нижней полуразложив- 
шаяся, густо пронизана корнями. Переход в горизонт А, резкий, 
по ровной линии.

А, 10-19  см -  гумусовый горизонт, серый, супесчаный со 
слабо вы раж енной  м елкоком коватой  пылеватой структурой, 
рыхлый, свежий, густо пронизан корнями. Переход в горизонт 
А2 резкий, по волнистой линии.

А2 19—26 см — подзолисты й горизонт, б елесовато-серы й , 
ср е д н ес у гл и н и с т ы й  со с л а б о в ы р а ж е н н о й  м е л к о к о м к о в а т о й  
структурой, рыхлый, свеж ий, встречаются корни. Переход н 
горизонт В резкий, по неровной линии.

В 26—44 см — иллювиальный горизонт, светло-буровато-жел
тый, тяжелосуглинистый с комковатой структурой, уплотнен
ный, свежий, встречаются корни. Переход в горизонт ВС рез
кий, по слабоволнистой линии.

ВС 44—70 см — переходный горизонт, красновато-бурый, тя 
желосуглинистый, ком ковато-призмовидной  структуры, плот
ный, свежий. Редко встречаются корни. Переход в горизонт Cq 
постепенный.

Cq 70—120 см — материнская порода, буровато-серая с сизо
ватым оттенком, оглеенная, тяжелосуглинистая, плотная, влажн 
ная, встречается щебень.

Название почвы: среднеподзолистая, грунтово-глееватая, сред
несуглинистая на тяжелом моренном суглинке. Тип лесораститель
ных условий — травяный.

В 1993 году в 55-летних культурах были проведены проход
ные рубки с выборкой наиболее крупных деревьев березы и 
осины.

К настоящему времени на участке культур сформировался 
смешанный по  происхождению средневозрастный двухъярусный  
древостой, в котором ель искусственного происхождения соста-



пила II ярус, уступая по средней высоте оставшейся после ру
бок ухода березе, преобладающей в составе первого яруса 5,1 м 
сгабл. 22).

Таблица 22
Таксационная характеристика лиственно-елового 

древостоя в травяном типе лесорастительных условий

V-
ip.
L’i.

Ярус
П о 
р о 
да

С о х 
р ан 

ность,
%

Число  
д ер е
вьев, 

шт./га

Средние
Сумма

пл о
щадей
сече
ний,
м2/га

От-
носи-
тсль-
ная

пол
нота

За
пас,

м 3/га
С о с 
тав

Класс
б о н и 
тетад ,

см
н ,
м

X
I Б 426 15,6 20,1 9,09 0,35 94 8 Б 2 0 с II

Ос 57 19,7 23,2 1,75 0,05 20 1-а

II Е 31,8 930 13,0 15,0 14,56 0,51 133 ЮЕ+Ол III

Е* 66 5,2 7,5 0,35 0,02 1 И в

Ол 107 8,5 15,5 0,71 0,03 6

Ив 37 10,7 14,2 0,37 0,01 3

И того 1633 - - 26,83 0,97 257 - -

* Ель естественного происхождения

Если различие в средних высотах березы и культивируемой 
ели составляет 25,4% в пользу лиственной породы, то по сред
нему диаметру оно значительно меньше -  16,7%. В рядах посадок 
встречаются отдельные экземпляры ели с диаметром ствола бо
лее 30 см. На данном участке береза растет по II классу боните- 
■а. на один класс выше, чем ель искусственного происхождения.

В результате проведения рубок ухода лиственные породы: бе
реза и осина по количеству деревьев почти в два раза уступают 
'-'ли. По н ако п л ен и ю  полноты  и запаса  преи м ущ ество  так -  
*е на стороне культур, запас древесины в которых составил 
133 мУга. Общая продуктивность лиственно-елового древостоя 

257 м3/га.



После проведения рубок ухода, в результате которых убира
л ись  крупномерны е деревья березы и осины , отрицательное 
влияние лиственных пород на рост культур ели было значитель
но снижено. Однако проведенный на участке режим разрежива
ния двухярусного древостоя не изменил общего характера ф о р 
мирования культур и не обеспечил выхода ели в I ярус древо
стоя .

Определенный интерес представляют культуры ели, заложен
ные на площади, ранее находившейся под разработкой карьера. 
Культуры созданы в 1978 году в квартале 53 Грязовецкого лесни
чества на северо-западной окраине н. п. Бакланка. Подготовка по
чвы заключалась в нарезке пластов плугом ПКЛ-70 с двухотваль
ным корпусом со средним расстоянием между центрами борозд —
4,5 м осенью, в год предшествующий посадке. Посадка произво
дилась 3-летними сеянцами ели вручную в пласты со средним рас
стоянием между высаживаемыми растениями — 0,9 м.

Положение участка в целом ровное с небольшим пониж ени
ем на юго-восток. В непосредственной близости от участка нахо
дятся два небольших озера, по всей видимости искусственного 
происхождения. Почва на участке культур — дерново-глее-силь- 
подзолистая, тяжелосуглинистая на тяжелом покровном суглин
ке. Среди обилия трав в напочвенном покрове произрастают вей- 
ник наземный, клевер полевой, осока, манжетка, сныть обы к
новенная, лютик и др. Из мхов встречаются гилокомиум блестя
щий и птилиум гребенчатый. На участке имеется небольшое ко
личество ивы в виде кустарника, растущей в понижениях. Тип 
лесорастительных условий в целом соответствует травяному.

Приживаемость посадок ели в первый год составила 94%, во 
второй -  87%. Агротехнические уходы за культурами проводи
лись на второй и третий год после создания путем рыхлений с 
удалением сорняков и окашивания травы. Лесоводственные ухо
ды не проводились.

К настоящему времени на участке культур сформировался 
чистый по составу молодняк ели, растущий по I классу б о н и 
тета, который характеризуется следующими таксационны ми по
казателями: сохранность  42,5%; число деревьев 2100 шт./га; 
средние: диаметр  6,8 см, высота 6,4 м; абсолю тная полнота 
8,84 м2/га; запас древесины 36 м 3/га.



Невысокая сохранность посадок (42,5%) объясняется прога
линами в рядах культур в основном в пониженной юго-восточ
ной части участка, н еп о ср ед ствен н о  гран и чащ ей  с озером , 
вследствие подтопления в весенний период его водами.

19-летние культуры ели отличаются хорошим ростом в вы 
соту. Так, средний текущий прирост по высоте по данны м об
мера модельных деревьев за последние 5 лет составил 60 см, а 
за последний (1996) год — 77 см.

В смежных рядах культур наблюдается некоторая перегущен- 
пость, вследствие которой у некоторых деревьев имеются по
вреждения полученные в результате снеголома, приведш ие к 
образованию пасынков, двухвершинное™, «канделябров» и т. п. 
Поэтому с целью создания благоприятных условий для правиль
ного формирования ствола и кроны у лучших экземпляров ели, 
необходимо в ближайшее время на участке проведение проре
живаний с удалением отставших в росте деревьев.

П роведенны е исследования культур ели разного возраста, 
произрастающих в различных лесорастительных условиях пока
зали, что при отсутствии угнетающего влияния лиственных по
род посевы и посадки ели в наиболее производительном типе 
лесорастительных условий — кисличном растут по I—II классу 
бонитета и к 42—45-летнему возрасту накапливают достаточно 
высокие для таежной зоны запасы стволовой древесины (170— 
200 м3/га). На участках культур, где рубки ухода не проводились 
пли отличались низкой интенсивностью выборки, культивиру
емая ель как в посевах, так и в посадках полностью попадает 
под полог естественно возобновивш ихся лиственны х пород, 
значительно уступая им по темпам роста. В таких случаях разли
чие в средних высотах между лиственным и еловым ярусами 
мвисит от метода создания культур. При равном возрасте оно 
значительно больше в древостоях, созданных посевом. Таким 
образом, посевы ели, как правило, менее конкурентноспособ
ны в противостоянии быстрорастущим березе и осине по срав
нению с посадками. В целом же и посевом и посадкой в наибо
лее производительных типах лесорастительных условий Вологод
ской области, при проведении своевременных и правильных 
Уходов, можно выращивать высокопродуктивные древостой ели 
с преобладанием в составе культивируемой породы, но посад
ки в большей степени предопределяют гарантию успеха.



Успешность посадок ели в зависимости 
от количества культивируемых растений в посадочном месте

На примере опытных культур ели, заложенных в 1958 году в 
кисличном типе лесорастительных условий Грязовецкого лесхо
за, рассмотрим влияние количества высаживаемых растений в 
одно посадочное место на успешность посадок ели.

В данном опыте испытывались культуры, созданные обычной 
посадкой 2-летних сеянцев (вар. 1-1 и 11-2) и посадкой по два 
сеянца в одно посадочное место (вар. I I - 1). На сравниваемых 
участках культур проводились агротехнические уходы в виде 
прополки и рыхлений: в 1-й год — 3 раза, 2-й год — 2 раза,
3-й год -  1 раз.

Различие в приживаемости культур ели на осень второго года 
выращивания между вариантами с обычной посадкой сеянцев 
(1-1 и II-2) и посадкой по два растения в посадочное место 
(11-1) составило незначительную  величину — 2—8% в пользу 
традиционной посадки (табл. 23).

Таблица 23
Приживаемость (%) культур ели

Вариант На 1-й год На 2-й год

1-1 72,7 57,3

11-1 74,1 55,3

II-2 87,4 63,3

После фазы приживания в жизни искусственного древостоя, 
наступает фаза индивидуального роста (по В. В. Огиевскому и
А. А. Хирову, 1967) — фаза, предшествующая смыканию. Она ха-; 
растеризуется усилением роста культур. Под ростом культурфи- 
тоценозов мы понимаем увеличение таксационных показателей 
древостоя. Высота и диаметр культур являются основными из 
таких показателей их лесоводственной оценки.

Анализируя ход роста в высоту культур ели в первые годы, 
следует отметить, что до 5-летнего возраста заметных отличий в



росте сеянцев ели, созданных обычной посадкой и по две штуки 
в посадочное место не наблюдалось (рис. 2). Но уже начиная с 5- 
ти лет различие в средней высоте посадок между вариантами I- 
I и II-1 стало постепенно увеличиваться, и к 10-ти годам оно 
достигло 24% в пользу культур с традиционной посадкой. За ва
риантом II-2 после 5-летнего возраста наблюдения были прекра
щены вследствие гибели культур по невыясненным причинам.

5; 1400
nT 120 чЗ
1 100 

I » »
«5

40
40

20

4 6 Н 10
Возраст, лет

Рис. 2. Ход роста в высоту культур ели, заложенных обычной 
посадкой 2-летних сеянцев (1-1) и посадкой по два растения 

в одно посадочное место (11-1)

С равнивая ход роста посадок ели по диаметру стволика у 
шейки корня видно, что прирост по толщине у 2-летних сеян 
цев в варианте с обычной посадкой на протяжении первых лет 
жизни был более высоким, и к 10-летнему возрасту разница 
составила 33,7% (рис. 3).

В 38-летнем возрасте данны е варианты культур изучены 
нами. К этому времени на участке, где высаживали по два се 
янца в одно посадочное место (вар. I I - I ) ,  сформировался см е
шанный по происхождению двухярусный древостой, в котором 
ель искусственного происхождения занимает второй ярус, усту
пая на 3,0 м или на 20% по средней высоте культивируемой ели 
в варианте (1-1) с обычной ‘посадкой, где та преобладает в со 
ставе древостоя (табл. 24).



Возраст, лет

Рис. 3. Ход роста по диаметру посадок ели

К этому возрасту в большинстве посадочных мест варианта
II-1 сохранилось по два дерева, которые, по всей видимости, 
ослабляют друг друга в росте.

По среднему диаметру различие составило 22,3%, а по зап а
су стволовой древесины — 42,9% в пользу культур, посаженных 
обычным способом (табл. 24).

Таким  образом, результаты данного  опыта показали , что 
наиболее успеш ной оказалась традиционная посадка, когда в 
посадочное место было высажено по одному сеянцу. Этот вари
ант наиболее близок к современной технологии закладки куль
тур ели в таежной зоне.

Влияние вида и возраста посадочного материала 
на приживаемость (сохранность), рост 

и продуктивность культур ели

В результате анализа статистической обработки массовых ма
териалов приж иваемости  производственных культур ели, с о 
зданных лесхозами Вологодской области нами установлено, чт<д 
в первый год 2-летние сеянцы ели (вар. 7) на лесокультурной 
площади приживаются хуже по сравнению с 3- и 4- летними



Таблица 24
Таксационная характеристика 38-летних посадок ели

В а
риант

С о х 
р ан 

ность,
%

Состав
Число  
д ер е 
вьев, 

шт. /га

Средние
Сумма

пло
щадей
сече
ний,
м2/га

От-
носи-
тсль-
ная
пол
нота

З а 
пас,

м3/га

Класс
б о н и 
тетаД,

см
Н,
м

1-1 19,1 7Е 1193 13,0 15,0 18,37 0,64 140 I

2Е* 100 21,1 19,2 3,62 0,10 33

Ю с 43 20,1 17,5 1,50 0,05 11

+ Б 100 12,1 16,0 1,43 0,06 10

И того 1436 - - 24,92 0,85 194 -

II-1 20,4 I яр.

10Е* 169 20,5 19,6 6,46 0,18 61

+ Ос 15 13,7 21,5 0,23 0,01 2

ед.Б 23 13,0 14,8 0,38 0,01 1

Всего по 
I ярусу 207 _ _ 7,07 0,20 64

II яр.

10Е 1276 10,1 12,0 12,53 0,53 80 II

И того 1483 - - 19,60 0,73 144 -

* Ель естественного происхождения

сеянцами, высаженными по минерализованным полосам (табл. 
16). По данны м 43 участков культур приживаемость 2-летних 
сеянцев составила 82,1 ±1,4%, что на 8,9% меньше приж ивае
мости 4-летних сеянцев ели. Различия достоверны — t=4,5.

Для установления оптимального вида и возраста посадочно
го м атериала в опыте сравн и вались  2 -летние сеян цы  ели с 
обычной корневой системой (вар. 1-1), с укороченной на 1/3 
(вар. 1-2) и 4-летние саженцы (вар. 1-3). В данных вариантах



культур проводились агротехнические уходы в виде прополки и 
рыхлений в первые три года после создания.

Наибольшую приживаемость на второй год роста имели по
садки, созданные 4-летними саженцами — 83,6%, что на 26,3 и 
35,9% соответственно выше приживаемости 2-летних сеянцев с 
обычной и укороченной на 1/3 корневой системой (табл. 25).

Таблица 25
Приживаемость и сохранность (%) культур ели по годам

Вариант
Возраст, лет

1 2 3 4 5 9

1-1 72,7 57,3 56,3 53,0 51,0 36,0

1-2 85,7 47,7 47,4 43,0 42,0 42,0

1-3 91,6 83,6 78,6 78,0 67,0 64,0

К 9-летнему возрасту сохранность культур, созданных сажен
цами также превышала на 28—22% соответственно аналогичный 
показатель  посадок, созданных сеянцами. Это согласуется с 
выводом А. Д. Карцева, В. В. Вячкилева и М. С. Ковалева (1980), 
о том, что с уменьш ением  разм еров посадочного материала 
сохранность культур ели снижается даже при регулярном п ро
ведении агротехнических уходов, что свидетельствует о м ень
шей конкурентноспособности  2—3-летних сеянцев по сравне
нию с саженцами на почвах, сильно зарастающих травянистой 
растительностью.

Анализируя ход роста в высоту культур ели в первые годы 
(рис. 4), необходимо отметить лучший рост саженцев по срав
нению  с сеянцами. Так, в 5-летнем возрасте различие в сред
них высотах варианта 1-3 с вариантами 1-1 и 1-2 составило со 
ответственно 42,5 и 44,6%, а в 10 лет — 21,5 и 48,9% в пользу 
саженцев. На это в первую очередь повлияла различная высота 
посадочного материала, которая у 4-летних саженцев более чем 
в два раза превышала среднюю высоту 2-летних сеянцев.
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Рис. 4. Ход роста в высоту культур ели, созданных 
4-летними саженцами (1-3), 2-летними сеянцами: 

с обычной корневой системой (1-1) 
и укороченной на 1/3 (1-2)

Сравнивая варианты культур, созданные 2-летними сеян ца
ми, следует отметить, что в первые 5 лет заметных отличий в 
росте по высоте между ними не наблюдалось. К 10-ти годам 
культуры, созданные сеянцами с укороченной на 1/3 корневой 
системой (вар. 1-2) уже уступали по высоте на 25% варианту
1-1 без подрезки корней.

Надежным показателем роста культур является текущий п ри 
рост по высоте, который при одинаковой агротехнике создания 
и выращивания зависит от вида и возраста посадочного мате
риала.

Изменение текущего прироста по высоте посадок ели с воз
растом приведено в таблице 26.

Из таблицы 26 видно, что текущий прирост посадок, зало
женных 4-летними саженцами в фазах приживания и предше
ствующей см ыканию  в 1,3 — 2,2 раза превышает прирост куль
тур, созданных 2-летними сеянцами. Подобную закономерность 
отмечал А. Р. Родин (1977) и др.



Таблица 26
Текущий прирост в высоту культур ели

Ва 11 о сад о ч 
ный 

материал

П рирост  в высоту по годам, см С р ед-
ний
при
рост,

см
риант

2 3 4 5 6 7 8 9 10

1-1 2-летние
сеянцы 3,0 5,6 8,4 11,3 14,1 17,0 19,7 22,7 25,4 14,1

1-2 2-лстние  
сеянцы с 

подрезкой  
корней 5,0 7,1 8,3 9,6 10,7 12,0 13,2 14,4 15,7 10,7

1-3 4-лстнис
саженцы 6,3 9,7 13,1 16,6 20,0 23,4 26,9 30,3 33,8 20,0

Сравнивая прирост в высоту 2-летних сеянцев следует отме
тить, что подрезка корней в целом отрицательно сказалась на 
величине прироста, который в среднем на 24% ниже аналогич
ного показателя сеянцев с нормальной корневой системой.

При сравнении хода роста культур ели по диаметру корн е
вой шейки в первые 10 лет после создания установлено, что 
наибольший прирост по толщине имели также посадки, создан
ные более старшим посадочным материалом — 4-летними са
женцами (рис. 5). Их преимущество над- сеянцами в 5-летнем 
возрасте в среднем составило 42,6%, а в 10 лет — 39,2%.

Лесны е культуры после окончания фазы индивидуального 
роста подлежат переводу в покрытую лесом площадь. Под пере
водом культур в покрытую лесом площадь понимается вклю че
ние участка лесны х культур, достигш их определенных каче
ственных и количественных показателей по росту и состоянию, 
в категорию покрытой лесом площади.

Анализ хода роста культур ели по высоте (рис. 4) свидетель
ствует о том, что посадки, созданные 4-летним и  саж енцами 
(вар. 1-3) достигают «нормативной» высоты по первому классу 
качества в 8-летнем возрасте. По второму классу качества в дан 



ном возрасте оцениваю тся культуры варианта 1-1, созданные 
посадкой 2-летних сеянцев без подрезки корней. Посадки, со 
зданные 2-летними сеянцами с укороченной корневой систе
мой лиш ь к 10-летнему возрасту достигают высоты, соответ
ствующей второму классу качества.

* 6 8 1 0  
Возраст, лет

Рис. 5. Ход роста по диаметру посадок ели

Кроме высоты лесных культур при переводе в покрытую л е 
сом площ адь важным критерием их оценки  является густота 
культивируемых растений. При этом необходимо учитывать с о 
отнош ение между первоначальной густотой посадки (посева) и 
средней сохранностью культур к моменту перевода в данных 
условиях (Бабич, Кизенков, Травникова, 1983).

По результатам исследования культур ели в первые годы уста
новлено, что наименьший отпад, а следовательно и более высо
кая густота культивируемых растений к 10-летнему возрасту отме
чена в варианте 1-3 посадок, созданных 4-летними саженцами.

Ф ормирование таких важнейших показателей древостоя, д и 
аметр и сумма площадей сечений у культур, созданных 4-лет- 
ними саженцами происходит раньше, чем у посадок, создан
ных 2-летними сеянцами. Согласно данным хода роста культур



ели в высоту (рис. 4), посадки, заложенные саженцами (вар.
1-3) достигают высоты 1,3 м в 8-летнем возрасте, на два года 
раныле, чем созданные сеянцами (вар. 1-1).

По результатам исследования опытных культур ели в 25-лет- 
нем возрасте было отмечено, что к данному возрасту посадки, 
создан н ы е сеян цам и  н есколько  уступали в росте по высоте 
культурам, заложенным саженцами. Разница составила в сред
нем 1,0 м, а с возрастом это различие постепенно исчезло. Если 
подрезка корневой системы перед посадкой вызвала ухудшение 
роста ели на начальных этапах жизни, то к 38-ми годам культу
ры этого варианта (1-2) не отличаются по росту от варианта без 
подрезки корней (1-1). К настоящему времени средние диамет
ры и высоты посадок, созданных 2-летними сеянцами (вар. 1-1 
и 1-2) и 4 -летними саж енцами (вар. 1-3) практически равны 
(табл. 27).

Если различия в росте посадок в первые годы ж изни, обус
ловленные прим енением более крупного посадочного материа
ла к 38-летнему возрасту сгладились, то полученное преимущ е
ство в приживаемости культур сохраняется и в дальнейшем. Так, 
в настоящее время сохранность посадок, созданных 4-летними 
саженцами в среднем на 13,6% выше сохранности вариантов, 
заложенных 2-летними сеянцами (табл. 27). Это не могло не от
разиться на накоп лен и и  полноты  и запаса древостоя. Запас 
стволовой древесины ели искусственного происхождения в ва
рианте 1-3, заложенном саженцами составил 210 м3/га , что на 
33,3 и 37,4% соответственно выше, чем в вариантах 1-1 и 1-2, 
созданных сеянцами.

По результатам этого опыта следует признать, что преиму
щество в сохранности и росте, а в итоге и в продуктивности на 
стороне культур, созданных более старшим посадочным мате-! 
риалом — 4-летними саженцами. Обрезка корневой системы на 
1/3 у 2-летних сеянцев перед посадкой не дала какого-либо по
ложительного эффекта, а на начальных этапах жизни даже ухуд
шила рост культур. Таким образом, 4-летние саженцы являются 
более перспективным посадочным материалом по сравнению  с
2-летними сеянцами.



Таблица 27
Таксационная характеристика 38-летних посадок ели

Ва
риант

С о х 
ран

ность,
%

Состав
Число  
д ере
вьев, 

шт./га

Средние
Сумма

пло
щадей
сече
ний,
м:/га

От-
носи-
тель-
ная
пол
нота

За
пас,

м7га

Класс
б о н и 
тетад ,

см
н ,
м

1-1 19,1 7Е 1193 13,0 15,0 18,37 0,64 140 I

2Е* 100 21,1 19,2 3,62 0,10 33

Ю с 43 20,1 17,5 1,50 0,05 11

+ Б 100 12,1 16,0 1,43 0,06 10

Итого 1436 — _ 24,92 0,85 194 -

1-2 20,3 7Е 1268 12.8 14,6 17,56 0,63 131 I

2Е* 200 15,3 16,7 4,37 0,14 36

Ю с 62 18,8 24,2 1,81 0,05 18

ед.Б 31 10,3 12,4 0,25 0,01 1

И т ого 1561 _ - 23,99 0,83 186 _

1-3 33,3 9Е 2081 12,3 14,5 28,37 1,02 210 I

+ Е* 62 14,5 16,5 1,18 0,04 10

Ю с 137 15,8 22,5 2,93 0,09 30

+ Б 81 12,1 14,0 1,00 0,05 7

И того 2081 - - 33,48 1,20 257 -

* Ель естественного происхождения



Влияние агротехнических уходов на приживаемость 
(сохранность) и рост культур ели

Для разработки мероприятий по уходу за культурами ели ис
пытывались посадки, созданные 4-летними саженцами с обы ч
ным уходом в виде прополки и рыхлений: в 1-й год — 3 раза, 
во 2-й год -  2 раза, в 3-й год -  1 раз (вар. 1-3), с уходом в 
первые два года (1 и 2 раза соответственно -  вар. I I 1-1), с ухо
дом на 2-й и 3-й год (1 и 2 раза соответственно — вар. I I1-2), с 
уходом в виде окаш ивания травы (вар. I I1-3) и без ухода (вар. 
III-4 — контроль).

Н аибольшая приживаемость на второй год после создания 
отмечена в тех вариантах культур, где проводились уходы путем 
окаш ивания травы -  96,0% (вар. I I 1-3), путем прополки и рых
лений  на 2-й и 3-й год — 95,6% (вар. III-2) и без уходов -  
94,5% (вар. I I1-4) (табл. 28).

Таблица 28
Приживаемость и сохранность (%) 

посадок ели по годам

Вариант
В озраст, лет

1 2 3 4 5 9

1-3 91,6 83,6 78,6 78,0 67,0 64,0

111-1 92.7 87.3 80.0 77.7 72.3 70.7

111-2 96.3 95.6 92.0 90.1 89.5 84.0

111-3 96.5 96.0 93.7 93.5 93.4 92.0

111-4 96.2 94.5 91.8 91.5 91.3 88.0

Т ак и м  о б р азо м ,  п р и ж и в аем о сть  культур ели , создан н ы х  
4-летними саженцами в зависимости от вида и количества аг
ротехнических уходов оказалась выше в тех вариантах посадок, 
где проводилось окаш и вани е  травы, наим еньш ее количество



прополок и рыхлений в первые годы после создания и где аг
ротехнические уходы не проводились совсем.

К 9-летнему возрасту сохранность посадок на участке, где 
проводились уходы в виде окашивания травы (вар. 111-3) оказа
лась также выше соответственно на 28,0 и 21,3%, чем в вариан
тах 1-3 и I I1-1, где проводились прополки и рыхления в первые 
три и два года соответственно. Из этого следует, что частые про
полки и рыхления, проводимые с первых лет жизни, отрица
тельно сказались на приживаемости и сохранности культур ели.

Исследования ряда авторов показали, что в условиях сред
ней и ю жной подзон тайги обработанная поверхность почвы 
медленно зарастает травянистой растительностью в первые два 
года после посева или посадки. В связи с этим агротехнические 
уходы в течении одного-двух лет ограничиваются лиш ь меро
приятиями, направленными на снижение потерь от выж имания 
культур морозом (Малаховец, 1979). При слабо развитом напоч
венном покрове в площадках или бороздах нет необходимости 
делать прополки (Орлов, 1957). В таежной зоне этим можно выз
вать ухудшение состояния культур, особенно в первый год их 
роста. Как отмечает Г. Л. Лиогенький (1968), гибель посевов ели 
(вар. II-3) из-за засушливой весны и ожогов всходов в резуль
тате 3-кратной  прополки  — явление весьма характерное для 
условий Вологодской области.

Что касается рыхления почвы, то в условиях таежной зоны 
этот вид ухода является одной из причин выжимания всходов и 
сеянцев морозом в первые годы создания культур на почвах с 
тяжелым механическим составом (Орлов, 1957; Медведева, 1969). 
При рыхлении приствольных кругов почвы у основания елочек 
образуются понижения, в которых застаивается вода и растения 
вымокают (Писаренко, 1977). Повреждение корневых систем ели 
при глубоком рыхлении отмечает В. В. Огиевский (1965).

Таким образом, первые результаты данного опыта показали, 
что из рассм отренны х видов ухода о каш и вани е  трав  вокруг 
культивируемых растений обеспечивает самую высокую приж и
ваемость и сохранность культур ели в первые годы после их 
создания.

Е. Д. Годнев (1958), исследуя интенсивность зарастания п о 
чвы травянистой растительностью в культурах сосны и ели в



условиях Владимирской области, пришел к выводу, что в куль
турах, созданных посадкой по плужным бороздам, а также на 
площадях, слабо зарастающих сорной растительностью (вейник. 
пырей, зубровка), можно ограничится незначительным уходом 
в виде выкашивания травы по бокам борозд.

Подводя итог лесокультурны х работ в Западной  С иб и ри ,
В. В. О гиевский  (1964) отмечает, что при посадке культур по 
бороздам  в свежих и влажных условиях п роизрастания  н ео б 
ходим ость  прополок  и ры хлений  в первые два года отпадает. 
О с н о в н о е  з н а ч е н и е  п р и о б р ет а ю т  уходы, п р е д о х р а н я ю щ и е  
культуры от заглуш ения и навала травами. От навалов могут 
страдать  не т о л ьк о  2—3 -летн и е  сеян ц ы  сосны  и ели, но  и
4-летние саженцы. Ощутимое влияние навалов травами на се 
янцы  наблю дается при наличии  сырой биом ассы  травы  око  
ло 400—500 г /с м 2, на саженцы  — около  700 г /с м 2 (С м о л ян и н  
кая, 1978).

По данным И. А. Марковой, J1. А. Рябининой и Т. А. Шестако
вой, (1992) механическая обработка почвы, особенно с мульчи 
рованием гумусового слоя подзолистым и иллювиальным гори 
зонтами при посадке саженцами в кисличном и травяном типах 
лесорастительных условий позволяет обойтись одним, максимум 
двумя окашиваниями травы на 2—3 году выращивания.

Тем не менее, при проведении уходов за культурами ели 
необходимо оставлять редкую растительность (особенно иван- 
чай), которая смягчает температурные колебания и предохра
няет культуры от побивания заморозками. По данным М. П. 
Прокопьева (1964), даже густота полога из иван-чая до 0,6 не 
оказывает отрицательного влияния на рост культур.

С р ав н и т ел ь н ая  х а р а к т е р и с т и к а  п о сад о к  ели , с о зд а н н ы х
4-летними саженцами в зависимости от вида и количества п р о 
веденных агротехнических уходов приведена в табл. 29.

Из таблицы 29 видно, что к 5-летнему возрасту культуры 
контрольного варианта, где уходы не проводились, практичес
ки не отличались по росту от варианта, где уходы заключались 
в окашивании травы и несколько уступали по высоте и д иам ет
ру посадкам, в которых проводились агротехнические уходы 
путем полки и рыхлений в первые годы. К 10-ти годам разница 
в средних высотах и диаметрах между контрольным вариантом



III-4 и вариантами III-1 и 1-3 составила 14,6—22,7% и 3,9—29,1% 
соответственно.

Таблица 29
Различия но высоте и диаметру культур ели 

(в знаменателе - %)

Средние показатели в возрасте

Вариант 5 лет 10 лет

Н , см Д , мм Н, см Д , мм

П1-4 -  контроль (без агр о
технических у ходов)

56.8 10.1 159.8 23.0

100.0 100.0 100.0 100.0

1-3 (прополка и рыхления:  
в 1-и год -  3 раза, 2-й год  
-  2 раза, 3-й год -  1 раз)

61.6 10.2 196.0 29.7

108.5 101.0 122.7 129.1

111-1 (те же уходы в первые  
два года: 1 и 2 раза)

67.4 10.7 183.1 23.9

118.7 105.9 114.6 103.9

111-2 (те же уходы на 2-й и 
3-й год: 1 и 2 раза)

57.8 9.2 136.9 17.8

101.8 91.1 85.7 77.4

III-3 (уходы путем окаш и
вания травы)

53.8 8.5 145.0 20.9

94.7 84.2 90.7 90.9

Таким образом, если частые прополки и рыхления, прово
димые с первых лет жизни культур отрицательно сказались на 
их приживаемости и сохранности, то рост ели по высоте и д и 
аметру в этих вариантах посадок несколько увеличился.

Н еобходимо отметить, что во всех вариантах посадок, за 
исключением II1-3, где уходы проводились путем окаш ивания 
травы, в 6-, 8- и 9-летнем возрасте было проведено осветление 
культур ели с удалением поросли лиственных пород: березы и 
осины. Поэтому отставание в росте к 10-летнему возрасту поса
док варианта 111-3 в первую очередь объясняется угнетающим 
влиянием на ель лиственных пород.



П оданны м исследований Г. И. Редько, М. Е. Г'узюк, Г. И. Трав
никовой (1989), в кисличном тине лесорастительных условий 
Северо-Запада таежной зоны лесные культуры ели, начиная со 
второго года роста, испытывают отрицательное влияние интен
сивного развития травяного покрова, высота которого превосхо
дит высоту культур. В этот же период наблюдается основной от
пад культур. Наиболее интенсивный отпад в культурах ели до
6-ти лет.

По результатам исследования культур ели установлено, что 
наименьш ий  отпад, а следовательно и более высокая густота 
культивируемых растений к 10-летнему возрасту отмечены в 
тех вариантах посадок, созданных 4-летними саж енцами, где 
проводились агротехнические уходы в виде окаш ивания травы, 
наим еньш ее количество прополок и рыхлений в первые годы 
и при отсутствии уходов. С табилизация отпада в данны х вари 
антах культур началась в среднем с 3-го года. В вариантах поса
док, где интенсивны е уходы проводились уже с первого года 
жизни  культур, сниж ение отпада наступило несколько позже 
в 5-6 лет.

По результатам данного опыта можно сделать следующее зак 
лючение. Из различных видов агротехнических уходов наивы с
шую приживаемость и сохранность культур ели в первые годы 
после их создания обеспечил уход путем окаш ивания травы. 
П роведение таких видов ухода, как прополка и рыхления в 
культурах, созданных 4-летними саженцами оказалось нецеле
сообразным. Таким образом, основным видом ухода в культурах 
ели в первые годы жизни, созданных крупномерным посадоч
ным материалом в наиболее производительных типах лесорас
тительных условий на почвах, быстро зарастающих травянистой 
растительностью, должно стать окашивание травы вокруг куль
тивируемых растений.
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Влияние рубок ухода на рост 
и формирование культур ели

В условиях Вологодской области культуры ели, созданные по 
частично обработанной почве на свежих вырубках зеленомош - 
ной группы типов леса, как правило, интенсивно  зарастают 
мягколиственными породами, в основном березой и осиной, 
которые в первые годы жизни имеют более быстрый рост по 
сравнению с хвойной породой. В результате этого культуры ели 
попадают под полог лиственных пород и отличаются очень мед
ленным ростом. Поэтому в данных условиях с целью ф о рм и ро
вания высокопродуктивных искусственных древостоев с преоб
ладанием в составе культивируемой породы уже с первых лет 
после создания необходимо проведение за елью лесоводствен- 
ных уходов. Основной целью осветлений, которые рекоменду
ется проводить с 3—5-летнего возраста насаждений до 10 лет с 
интервалом 2—5 лет, является устранение нежелательной порос
ли лиственных пород, заглушающей рост культур.

А. Р. Родиным (1977) применительно к лесным культурам уста
новлены сроки проведения и количество осветлений ели на вы
рубках, интенсивно зарастающих мягколиственными породами, в 
зависимости от вида посадочного материала и способа обработки 
почвы. Так, 2—3-летние сеянцы ели, высаженные в площадки раз
мером 0,5 х 0,5 м, требуют не менее чем 3-кратного осветления в 
возрасте 3—4, 6—7 и 10—11 лет, заложенные по пластам плуга 
ПКЛ-70, а также раскорчеванным и продискованным полосам — 
не менее двух осветлений: первое в возрасте культур 6—7 лет, вто
рое в 9—I 1 лет. Культуры, созданные 4—6-летними саженцами, ма
шиной CKJ1-I в раскорчеванные и продискованные полосы, нуж



даются в одном осветлении в возрасте 7—8 лет, а при посадке той 
же машиной, но без обработки почвы — в двух: первый — в 3—4- 
летнем возрасте, а второй — через 3—4 года.

В. Е. Максимов и В. М. Степанов (1983), проводившие иссле
дования в условиях Псковской и Ленинградской областей, при
шли к выводу, что для формирования высокопродуктивных на
саждений ели в богатых лесорастительных условиях (кисличные 
и сложные типы леса) целесообразно проведение трехкратного 
осветления. Первый прием осветления проводится на 2—3-й год 
после посадки культур, второй — спустя 2 - 3  года и в 8—10-лет
нем возрасте проводится третий прием осветления. При исполь
зовании крупномерных саженцев количество осветлений может 
быть снижено до одного—двух.

По результатам исследований в кисличном типе лесораститель
ных условий южной подзоны тайги нами установлено, что на 
участках культур, созданных 4-летними саженцами по обработан
ной полосами почве, проведение трехкратного осветления в 6-, 
8- и 9-летнем возрасте с почти полным удалением поросли л и 
ственных пород позволило сформировать одноярусные, практичес
ки чистые еловые молодняки I класса бонитета с незначительной 
примесью лиственных пород (вар. 1-3, 1II-1 и 111-4 — табл. 30).

В 38-летнем возрасте средние диаметры и высоты ели искус
ственного  происхождения в этих вариантах составили 12,3—
13.5 см и 14,5—16,3 м соответственно. Запасы стволовой древеси
ны изменяются от 200 м3/га  (вар. Ш -1) до 227 м3/га (вар. 111-4).

В варианте II1-3, где лесоводственные уходы не проводили, 
культивируемая ель с первых лет жизни попала под полог бы с
трорастущей осины. Уже к 15-ти годам стало заметным отстава
ние в росте по высоте культивируемой ели от посадок ели в ва
риантах с рубками ухода. К 38-летнему возрасту на этом участ
ке сформировалось смеш анное по происхохждению двухъярус
ное насаждение, в котором ель искусственного происхождения 
составила второй ярус, уступая по средней высоте в 2,8 раза 
осине, доминирую щей в составе I яруса. По запасу стволовой 
древесины хвойная порода уступает лиственным в 5,6 раза (табл. 
30). При сравнении других таксационных показателей ели искус
ственного происхождения в посадках, где проводились рубки 
ухода и при их отсутствии, необходимо отметить, что в после
днем случае они значительно ниже.



Таблица 30
Таксационная характеристика 38-летних культур ели, 

созданных 4-летними саженцами в кисличном типе 
лесорастительных условий Грязовецкого лесхоза

В а 
риант

Сох
ран

ность,
%

Состав
Число 
дере
вьев, 

шт./га

Средние
Сумма

пло
щадей
сече
ний,
м2/га

От
носи
тся ь- 
ная 
пол
нота

За
пас,
м’/га

Класс
бони
тетаД.см

н,
м

1-1 33,3 9Е 2081 12,3 14,5 28,37 1,02 210 I
+ Е* 62 14,5 16,5 1,18 0,04 10
Ю с 137 15,8 22,5 2,93 0,09 30
+ Б 81 12,1 14,0 1,00 0,05 7

Итого 2361 - - 33,48 1,20 257 -
Ш-1 23,9 9Е 1493 13,5 16,3 24,68 0,80 200 I

1Е* 175 15,8 17,5 3,93 0,12 33
Итого 1668 - - 28,61 0,92 233 -

II1-3 42,3 I яр. 

90с 1418 15,7 22,5 29,81 0,90 302 1а
1Б 287 12,0 14,0 3,81 0,19 25

+ Е* 37 18,7 18,5 1,25 0,03 9
Всего по 
I ярусу 1742 _ _ 34,87 1,12 336 _

I I  яр. 
10Е 2643 6,4 8,0 10,81 0,63 49

Итого 4385 - - 45,68 1,75 385 -
I I 1-4 35,1 9Е 2193 13,1 16,3 27,93 0,91 227 I

1Е* 118 18,7 18,7 3,62 0,10 31
ед. Б 56 9,5 11,5 0,43 0,02 2

Итого 2367 - - 31,98 1,03 260 -

* Ель естественного происхождения
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Таким образом, проведенное 3-кратное осветление культур 
до Ю-летнего возраста с практически полным удалением порос
ли лиственных пород обеспечило в дальнейшем успеш ный рост 
ели и ф ормирование высокопродуктивных молодняков с пре
обладанием в составе культивируемой породы.

Результаты наших исследований показали, что применение 
укрупненного посадочного материала -  4-летних саженцев не 
освобождает от проведения лесоводственных мер ухода, и они 
не менее важны, чем при создании культур ели сеянцами, хотя 
и при меньшем их количестве, на что ранее указывалось в ра
ботах А. Р. Родина, А. С. Цареградской, 1974; А. Р. Родина, 1977;
В. Е. Максимова, В. М. Степанова, 1978; 1983 и других авторов.

На п реобладаю щ ей  площ ади  участков п р оизвод ствен н ы х  
культур ели в условиях Вологодской области при отсутствии или 
невысокой интенсивности рубок ухода формируются см еш ан 
ные лиственно-еловы е фитоценозы, в которых культивируемая 
ель находится под пологом лиственны х пород и отличается 
крайне медленным ростом.

В качестве примера приведем данные, полученные сотрудни
ками кафедры лесоводства и почвоведения АЛТИ в результате 
исследований, проведенных в 1981 — 1983 годах в Х аровском, 
Грязовецком и Н икольском лесхозах.

Две пробные площади 9 и 10 заложены в Харовском лесхозе 
(средняя подзона тайги). Пробная площадь 9 заложена в кварта
ле 9 Харовского лесничества на участке лесных культур, создан
ных в 1961 году на свежей вырубке вручную посевом семян ели 
в площадки размером 0,7 х 0,7 м, подготовленные мотыгами.

Почва на участке слабоподзолистая, супесчаная, развиваю 
щаяся на супеси, подстилаемой тяжелым моренным карбонат
ным суглинком.

В н апочвенном  покрове представлены: вей ни к  назем ны й, 
луговик дернистый, чина лесная, костяника, м айник двулист
ный и др. В подлеске встречаются рябина, ива, черемуха, ш и 
повник и смородина красная. Подрост хвойных пород на участ
ке отсутствует. Тип леса — березняк травяный. В 1976 году в воз
расте 16-ти лет в посевах были проведены рубки ухода с вы 
боркой лиственных пород интенсивностью 40% по запасу.



Пробная площадь 10 заложена в аналогичных лесораститель
ных условиях в культурах ели, созданных в 1961 году посевом 
семян в площадки. Отличие заключается в том, что в культурах 
рубки ухода не проводили.

П робная площадь 21 заложена в Грязовецком лесхозе (ю ж
ная подзона тайги) на участке культур ели, созданном в 1962 
году посевом семян вручную в дно  борозд, подготовленных 
плугом ПКЛ-70. Первоначальная густота -  4000 посевных мест 
на 1 га. Тип леса — березняк травяный. В 1971 году в 10-летнем 
возрасте в культурах были проведены рубки ухода интенсивно
стью 40% по запасу с удалением поросли лиственных пород.

Пробная площадь 22 заложена в Никольском лесхозе (южная 
подзона тайги) на участке культур ели, созданном в 1963 году 
на свежей вырубке посевом семян в площадки. Тип леса -  оси н 
ник черничный. Рубки ухода на участке также не проводили.

К моменту исследований на всех перечисленных выше учас
тках культур, созданных посевом, сформировались смеш анные 
двухярусные молодняки, в которых ель искусственного проис
хождения сильно угнетена и находится во II ярусе. Первый ярус 
составили лиственны е породы естественного происхождения: 
береза, осина, ольха и ива (табл. 31).

На участке культур, где лесоводсгвенные уходы не проводи
лись (пп 10 и 22), в древостоях наблюдается излиш няя перегу- 
щ енность ,  особен н о  на пп 22, где общ ая густота достигает  
14520 экземпляров  на 1 га. Причем количество деревьев л и 
ственных пород в 3 ,1 -2 ,2  раза превышает число деревьев ели 
соответственно на пп 10 и 22. Средняя высота деревьев 1 яруса 
в 6,1—6,5 раза выше средней высоты ели (табл. 31).

По данным В. В. Беляева (1985), при количестве естественно 
возобновившихся лиственных пород от 5 до 10 гыс. и более э к 
земпляров на 1 га на участках культур, решающее значение на 
рост ели имеет их высота. Так, при превыш ении высоты л и 
ственными породами в 3 и более раз, рост культур ели сильно 
замедляется.

На участках культур, где проводили рубки ухода (пп 9 и 21), 
лиственные породы по количеству деревьев уступают ели. Но 
несмотря на 40%-ную интенсивность разреж ивания, береза и 
осина естественного происхождения значительно превосходят



посевы ели по абсолютной полноте и запасу. При почти од ин а
ковом возрасте средняя высота березы, преобладающей в соста
ве I яруса, в 3,2—3,9 раза соответственно на пп 9 и 21 превы 
шает высоту культур.

Таблица 31
Таксационная характеристика лиственно-еловых 

молодняков, сформировавшихся на участке культур 
(по данным кафедры лесоводства и почвоведения АЛТИ)

№
пр.
1UI.

Ярус Состав
Воз
раст,
лет

Средние* Число 
дере
вьев, 

шт./га

Сумма
пло

щадей
сече
ний,
м2/га

За
пас, 
м 7га

Класс
бони
тетаД.см

н,
м

9 I 8Б20с 19 6,9 9,0 2488 8,8 44 II

р. у. II 10Е 20 3,2 2.8 3400 2,6 7 IV

Итого - - - 5888 11,4 51 -

10 I 8Б20с+0л 19 4,9 7,9 6771 13,1 62 II

к. I I 20 1,8 1,3 2199 1,0 2 V

Итого - - - 8970 14,1 64 -

21 I 9Б Юс+ОледИ 18 10,9 10,6 2220 9,2 53 II

р. у. II 10Е 20 2,8 3,4 5960 3,4 13 II I

Итого - - - 8180 12,6 66 -

22 I 50с4Б1Ив 18 4,7 7,8 10000 11,83 47 II

к. II 10Е 20 - 1,2 4520 - - V

Итого - - - 14520 11,83 47 -

* Средние показатели приведены для преобладающей породы.



Таким образом, на всех рассмотренных участках 20-летние 
посевы ели, находящиеся под пологом лиственных пород, харак
теризуются крайне медленным ростом и накапливают незначи
тельную полноту и запас. В результате рубок ухода интенсивно
стью до 40% по запасу густота лиственных пород снизилась, а 
также почти в два раза сократилась разница в средних высотах 
елового и лиственного ярусов по сравнению с контролем. О дна
ко заметного изменения в составе древостоев не произошло. Од
нократные рубки ухода невысокой интенсивности не обеспечи
ли выхода культивируемой ели в первый ярус древостоя.

По мнению  С. Н. Сеннова (1977), в лесорастительных усло
виях I - I I  классов бонитета можно рассчитывать на получение 
пиловочника к 100-120 годам только в том случае, если ель 
выведена в первый ярус насаждений в возрасте до 20-ти лет. 
Если этот срок отодвинуть до 4 0 -5 0 -ти  лет, то к указанному 
возрасту можно получить’только балансы. При более позднем 
уходе полноценный ельник не вырастить из-за усиленного от
пада, слабого роста и низкого качества древесины.

Больш ой интерес представляю т результаты исследования 
культур ели III класса возраста, созданные в Харовском лесхо
зе (средняя подзона тайги) в 1941 году на неудовлетворительно 
возобновившейся 8-летней гари посадкой 2-легних сеянцев в 
плужные пласты под меч Колесова. Часть площади с низкой 
сохранностью ели была закультивирована повторно в 1952 и 
1954 годах.

Почвы на участках дерново-слабоподзолистые, поверхност- 
но-глееватые, супесчаные, развивающиеся на супеси, подсти
лаемой средним моренным карбонатным суглинком. Тип лесо 
растительных условий — травяный.

Две пробные площади 11 и 12 расположены в 101 квартале 
Харовского лесничества в культурах, созданных в 1941 году. На 
пробной площади 12 рубки ухода были проведены дважды: в 
1959 году, в возрасте культур 18 лет с выборкой деревьев л и 
ственных пород 30% по запасу и в 1970 году, в возрасте 29 лет
-  20%. В качестве контроля взята пп 11. На ней в 1977 году был 
проведен уход низкой интенсивности  кольцевателем БТИ -1. 
Деревья, усохшие при кольцевании, составили незначительную 
величину — 4 м3/га или 5% от запаса лиственных пород.



Следующая пара пробных площадей — 17 и 18 заложены и 
том же квартале в культурах 1941 года создания. На пробной 
площади 17 дважды были проведены рубки ухода с выборкой 
лиственных пород 20—30% по запасу в каждом приеме. В каче
стве контроля взята пробная площадь 18, на которой рубки 
ухода не проводились.

Еще одна пара пробных площадей 14 и 15 заложена в том 
же квартале, в посадках, созданных в 1952 году. На пробной 
площади 15 в 1968 году в возрасте ели 16 лет был проведен 
лесоводственный уход интенсивностью 30—40% по запасу. С ле
дующий прием разреживаний выполнен в 1982 году в 30-лет
нем возрасте — уход комбинированный интенсивностью 30% по 
запасу. В качестве контроля была оставлена пробная площадь 14.

К настоящ ем у времени на всех участках сф орм ировали сь  
средневозрастны е двухярусные л иствен но-еловы е древостой, 
общим для которых является то, что ель везде образует отдель
ный второй ярус (табл. 32).

В составе I яруса насаждений преобладает береза, составляю
щая 57—95% по запасу и 52—95% по числу деревьев. Поскольку 
при уходах в основном вырубали деревья осины, то ее доля в со 
ставе древостоя снизилась на 4—27% по сравнению с контролем. 
Доля березы в составе I яруса, наоборот, возросла на 10—22%.

Наибольшая сохранность ели, как и следовало ожидать, от
мечена в более молодых 44-летних культурах (пп 14 и 15). По 
количеству деревьев на всех участках культивируемая ель пре
восходит лиственные породы (табл. 32). Причем перевес ели не
сколько выше на площадях с рубками ухода: в 55-летних куль
турах — в 1,9~2,1 раза (пп 17 и 12 соответственно), а в 44-лет
них — в 3,4 раза (пп 15).

В результате проведения рубок ухода таксационны е показа
тели I яруса понизились: абсолютная полнота на 11,7—23,2% 
(пп 12 и 17) и 40,9% (пп 15), а запас стволовой древесины на 
14,7—20,7% (пп 12 и 17) и 43,5% (пп 15) по сравнению с к о н 
тролем в 55- и 44-летних посадках соответственно. Более значи
тельное снижение таксационных показателей лиственного яру
са на участке с рубками ухода по сравнению с контролем в 44- 
летних культурах по всей видимости объясняется тем, что здесь 
последний прием разреживаний выполнен 13 лег назад, тогда 
как в 55-летних посадках намного раньше — 25 лет назад.



Таблица 32
Таксационная характеристика лиственно-еловых 

древостоев, сформировавшихся на участках культур 
в травяном типе лесорастительных условий 

Харовского лесхоза
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1 1

конт
роль

1 6Б ' 53 360 20,7 25,1 12,10 0,40 145 1

ЗОс 53 205 21,2 24,8 7,26 0,20 86

1Ив 53 122 16,5 18,6 2,61 0,09 23

И того  по I ярусу 687 20,2 24,4 21,97 0,69 254 -

II 10Е 55 35,1 877 10,6 11,0 7,80 0,39 58 IV

Всего 1564 - - 29,77 1,08 312 -

12

руб- 
к и 

у х о 
да

I 8Б 53 478 20,1 23,5 15,18 0,53 171 I

2 0 с 53 92 20,9 24,4 3,14 0,09 37

+ Ив 53 61 15,1 15,3 1,09 0,04 9

И того  по I ярусу 631 19,8 23,3 19,41 0,66 217 -

II ЮЕ 55 53,8 1344 11,6 12,0 14,09 0,58 109 IV

Всего 1975 - - 33,50 1,24 326 -

18

конт
роль

I 8Б 53 875 16,5 21,8 18,63 0,62 205 I

1 0 с 53 67 18,5 22,5 1,79 0,05 20

1C 53 33 24,1 24,5 1,52 0,04 16

И того  по I ярусу 975 16,0 22,0 21,94 0,71 241

II ЮЕ 55 54,5 1142 11,6 13,5 11,12 0,42 94 гтт
Е* 83 11,5 13,5 0,86 0,03 8

+ Ив 25 11,3 14,5 0,25 0,01 2
И того  но II ярусу 1250 11,6 13,5 12,23 0,46 104 -

Всего 2225 - - 34,17 1,17 345 -
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17 I 10Б 53 500 19,9 23,7 15,49 0,49 177 1-а

руб- + 0 с 53 18 27,5 24,2 1,06 0,03 11
ки

у х о  ед.С 53 6 25,0 23,5 0,30 0,01 3 -
да И того  по I ярусу 524 19,9 23,7 16,85 0,53 191 -

II 10Е 55 36,3 1000 13,3 14,6 13,94 0,46 116 III

Е* 30 10,8 11,2 0,27 0,01 2

ЕдИ 24 10,2 13,5 0,19 0,01 1

И того  110 [I ярусу 1054 13,3 14,5 14,40 0,48 119 -

Всего 1578 - - 31,25 1,01 310 -

14 I 6Б 50 566 18,9 21,2 15,90 0,53 182 1-а
конт 40с 50 270 22,1 24,5 10,38 0,26 118
роль

+ Ив 50 139 8,8 13,5 0,84 0,04 6

ед.С 50 8 24,4 23,0 0,40 0,01 4

И того  110 I ярусу 983 18,8 22,3 27,52 0,84 310 -

II 10Е 44 78,8 2600 6,7 7,2 9,10 0,45 37 IV

Е* 197 9,5 9,0 1,40 0,06 10

И того  но [I ярусу 2797 6,7 7,2 10,50 0,51 47 -

Всего 3780 - - 38,02 1,35 357 -

15 I 8Б 50 492 17,8 21,6 12,17 0,42 139 1-а
конт 20  с 50 202 12,4 18,5 2,43 0,08 22
роль

+ Ив 50 89 11,5 15,5 0,93 0,04 7

1-С 50 25 19,3 22,0 0,73 0,02 7

И того  110 1 ярусу 808 16,0 21,0 16,26 0,56 175 -

II ЮН 44 82,4 2720 7,8 8,5 12,85 0,58 64 IV

Е* 120 8,2 8,8 0,65 0,03 4

И того по II ярусу 2840 7,8 8,5 13,50 0,61 68 -

Всего 3648 - - 29,76 1,17 243 -

* Ель вне рядов



Если после проведения рубок ухода показатели I яруса по
низились, то показатели елового яруса увеличились: средняя 
высота на 1,1—2,5 м в 55-летних культурах и на 1,2 м -  в 44- 
летних; средний диаметр — на 1 см. Значительные различия на
блюдаются в накоплении полноты и запаса. По запасу ель ис
кусственного происхождения в древостоях с рубками ухода пре
восходит контрольные в 1,2—1,9 раза в 55-летних и в 1,7 раза — 
в 44-летних посадках.

Как уже было отмечено выше, в результате проведения ру
бок ухода в культурах, таксац и онн ы е показатели деревьев I 
яруса понизились, и наоборот, у ели, находящейся во И ярусе 
по сравнению  с контролем, они увеличились. Причем различия 
между ярусами сократились не только в абсолютных, но и от
носительных величинах (табл. 33).

Таблица 33

Отношение таксационных показателей 
I яруса ко II ярусу

№
п р обн ой  площ ади  
и наличие уходов

Средняя
высота

Средний
диаметр

Сумма
площ адей

сечений
Запас

11 -  контроль 2,4 2,0 2,8 4,4

12 - рубки ухода 1,9 1,7 1,4 2,0

1 8 - контроль 1,6 1,4 1,8 2,3

1 7 -  рубки ухода 1,6 1,5 1,2 1,6

14 -  контроль 3,0 2,7 2,6 6,6

15 - рубки ухода 2,5 2,0 1,2 2,6

Наибольшее сокращение разрыва между лиственным и ело
вым ярусами по основным таксационным показателям заф и к 
сировано в 44-летних культурах (пп 15). Так, если запас ели 
контрольного насаждения в 6,6 раза уступал запасу л иственно
го яруса, то на участке с рубками ухода он снизился до 2,6 раз.



Более быстрые темпы сближения ярусов в 44-летних посадках 
объясняются прежде всего тем, что здесь после последнего при
ема рубок ухода прошло 13 лет, тогда как в 55-летних культу
рах — 25 лет.

Проведение в культурах ели двух приемов рубок ухода уме
ренной  и сильной интенсивности  привело к сущ ественном у 
уменьшению  густоты, полноты и запаса деревьев лиственного 
яруса и, соответственно, к ослаблению его негативного влия
ния на ель. Вследствие этого у деревьев елового яруса основные 
таксационны е показатели увеличились. Таким образом, сокра
тился разрыв между I и II ярусами. Однако, несмотря на эти 
положительные стороны, следует признать, что проведенный 
на пробных площадях режим разреживаний двухярусных насаж
дений не изменил общего характера их формирования.

В результате экспериментальных работ по обоснованию  о п 
тимального режима рубок ухода в лиственно-еловых древосто- 
ях, проведенных в Кадниковском лесничестве Харовского л ес
хоза Е. Н. Савин и Р. Н. Климов (1976) пришли к выводу, что 
для улучшения роста ели под пологом лиственных пород и ее 
выхода в первый ярус древостоя необходима система рубок ухо
да, состоящая как минимум из двух приемов высокой степени 
интенсивности (50—75% по запасу). При этом срок повторяемо
сти разреживаний может быть увеличен до 12—15 лет.



Промышленное выращивание 
культур ели в Вологодской области

Янляясь основным способом, естественное лесовозобновле
ние не обеспечивает восстановления лесов хозяйственно-цен
ными породами (Чибисов, 1992). Значительная часть площадей 
заростает лиственными породами, а на отдельных участках во
зобновление растягивается на многие десятилетия. Без ш и роко
го применения комплексной механизации и внедрения в п рак
тику высокопроизводительных, научно обоснованных способов 
искусственного лесовозобновления восстановление хвойных л е 
сов на больших площадях не всегда достигается с помощ ью  
«обычных» лесных культур. Параллельно все острее возникает 
проблема обеспечения лесоперерабатывающего комплекса сы рь
ем. Одним из путей ее решения является выращивание древеси
ны путем создания «специальных» лесных культур -  лесосырье
вых плантаций, приближенных к промыш ленным центрам п о 
требления.

Под плантационны м и лесны ми культурами, или п р о м ы ш 
ленны м и плантациями, понимаются высокопродуктивные н а
саждения с интенсивным ростом, обеспечивающим ускоренное 
получение целевых сортиментов древесины на основе пром ы ш 
лен н ы х  технологий с заданны м  реж имом лесовы ращ и ван и я . 
Главной отличительной особенностью плантационного лесного 
хозяйства от традиционного лесокультурного является его спе
циализация на выращивание целевых насаждений, дающих мак
симальный выход определенных видов древесного сырья (балан-



по

сов для производства целлюлозы, пиловочника, фанерного кря
жа, топливно-энергетического материала и т.п.). При этом ис
ходят из того, что с 1 га таких культур уже в возрасте 50 лет 
мож но получить 300 м3 балансов, а в возрасте 60—70 лет — 
3 0 0-400  м 3 пиловочных бревен (Ш утов, М аслаков, М аркова, 
1995). Полный цикл плантационного производства рассчитан на 
50—70 лет с комплексной механизацией работ на всех техно
логических процессах (М аркова, 1990).

В Вологодской области к созданию плантационных культур 
ели Кадниковский лесхоз приступил начиная с 1984 года. О с
новной целью выращивания культур ели промы ш ленны ми сп о 
собами планируется в короткие сроки создание постоянной  
лесосырьевой базы для крупнейш его в области С окольского  
целлюлозно-бумажного комбината. За 10 лет реализации про
граммы плантационного  лесовы ращ ивания в лесхозе создано 
1704 га культур такого типа, накоплен определенный опыт.

Приживаемость культур ели

Обязательное условие для получения нужного запаса целевых 
сортиментов древесины — наличие определенного количества здо
ровых деревьев выращиваемой породы на единице площади. С о
гласно ОСТ 56-90-86, отпад в двухлетних плантационных культу
рах 1 класса качества не должен превышать 10% и II класса — 20%. 
Двухлетние культуры ели, созданные сеянцами по показателю 
приживаемости независимо от возраста посадочного материала и 
обработки почвы оцениваются вторым классом качества (табл. 34).

5-летние саженцы ели, высаженные по микроповы ш ениям  
плуга ПЛД-1,2 характеризуются более высоким процентом при 
живаемости, соответствующим I классу качества.

Многие исследователи: Огиевский, 1965; Родин, 1977; Вяч- 
килев, Карцев, Максимов, 1986 и др. считают создание культур 
ели саженцами одним из путей повышения эф ф ективности ис
кусственного лесовозобновления. В. А. Чевидаев, В. Е. Максимов, 
J1. Д. Карцев (1990), обобщая опыт первых лет выращивания 
плантационных культур ели в Псковской области, сделали вы 
вод о необходимости использования для этих целей саженцев 
высотой от 0,3 до 0,8 м. Преимущества посадки крупномерны 



ми саженцами заключаются в том, что крупные растения не 
подвергаются выжиманию , снижается первоначальная густота 
посадки, смыкание крон наступает раньше, чем при создании 
их сеянцами.

Таблица 34
Приживаемость культур ели в черничном типе 

условий местопроизрастания

О бработка  
почвы (оруди е)

П осадочны й
материал

П риж иваем ость, % 
в возрасте, лет

1 2

П К Л Н -500А 3-летние сеянцы 92,0 85,0

II Л Д -1 ,2 4-легние сеянцы 83,0

5-летние сеянцы нет данны х 82,0

5-летние саженцы 94,0

П Л М -1,3 3-летние сеянцы 90,5 нет данны х

4-летние сеянцы  
из теплицы нет данны х 83,0

Рост и формирование

Плантационные культуры переводятся в покрытую лесом пло
щадь в соответствии с требованиям и, излож енны м и в ОСТе 
56-90-86 «Культуры плантационные лесные и площади для их 
закладки. Оценка качества». Согласно положениям этого докумен
та, оценка культур проводится в 5-летнем возрасте по двум клас
сам качества — первому и второму. В условиях южной подзоны 
тайги средняя высота культур ели для всех условий местопроиз
растания для I класса принимается 0,8 м и для II — 0,7 м.

Анализ хода роста плантационных культур по высоте (табл. 
35) свидетельствует о том, что культивируемая ель, как прави
ло, не достигает в 5-летнем возрасте нормативных высот 0,8 и



Таблица 35
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0,7 м. По данным 18-ти пробных площадей* культуры ели д о с 
тигают высоты 0,7—0,8 м в 7 -8 -летнем  возрасте, т. е. задержка в 
росте равняется двух-грехлетнему периоду.

В квартале 85 Алексинского лесничества на участке планта
ционных культур ели площадью 60 га, при ш ирине раскорче
ванных полос 10 м, с обработкой почвы п лу го м -кан аво к о п ате -‘ 
лем ПКЛН -500А  и посадкой 3-летних сеянцев по пластам, за 
ложено 8 пробных площадей (табл. 36).

П о д а н н ы м  пробных площадей средняя высота 10—11-летних 
культур изменяется от 142 см до 236 см.

К сожалению, до сих пор не разработаны для условий ю ж 
ной подзоны тайги Вологодской области таблицы хода роста 
культур ели. Поэтому за критерий оценки плантационных куль
тур мы взяли ход роста опытных культур ели Грязовецкого л ес
хоза. которые по продуктивности значительно превосходят на
саждения естественного происхождения. Ход роста плантацион
ных культур до 10-летнего возраста на данном участке (рис. 6) 
совпадает  с ходом роста Грязовецких  культур -  прототипа 
плантаций быстрого роста.

Согласно ОСТ 56-90-86 высота, плантационных культур яв 
ляется одним из критериев их оценки и для черничного типа л е
сорастительных условий южной подзоны тайги (В3) для культур 
ели 1 класса качества она принимается равной не менее 2,0 м и 
II -  1,6 м. Если судить по эти придержкам высоты, то исследу
емый участок культур ели оценивается выше II класса качества. В 
ОСТе 56-90-86 приводится также нормативная густота культур 
ели в 10-летнем возрасте. Для южной подзоны она составляет не 
менее 2,2 тыс. культивируемых особей ели на 1 га. В настоящее 
время средняя густота культур на изучаемом участке выше н иж 
него  ур о вн я  н о р м а т и в н ы х  п р и д ер ж ек  на 3 44—1066 ш т . /г а  
(табл. 36). Руководствуясь рекомендациями И. В. Шутова и др. 
(1984), первое разреживание культур ели необходимо проводить 
в 10-летнем возрасте. В методических рекомендациях «Закладка и 
выращивание лесосырьевых плантаций ели и сосны» (1986) это 
мероприятие рекомендуется проводить в 11-14-летнем возрасте 
с понижением густоты до 1 ,8-2,2 тыс. экземпляров на 1 га.

* Всего на участках плантационных культур ели заложено 42 пробные пло
шали.



Таблица 36
Краткая характеристика посадок ели по пластам 

ПКЛН-500А

№ пр. 
пл.

П ер в о
началь

ная 
густота, 

шт./га

С о
хран
ность,

%

Ч исло  
д ер е
вьев, 

шт./га

В о з
раст,
лет

С р ед
няя

высота,
см

С редний
диам етр
кроны ,

см

С редний  
прирост  

по вы соте  
за п осл ед
ние 5 лет, 

см

24 2867 82,5
2565

2200
11

208

221
117 25,0

25 2867 88,7
2544

2200
11

194

206
110 24,3

26 3333 83,4
2780

2200
И

203

212
148 23,1

В ср ед
нем 3022 84,8

2629

2200
11

201

213
125 24,1

30 3333 97,2
3266

2200
10

236

275
106 29,8

31 3333 84,6
2820

2200
10

167

180
115 18,5

32 3810 74,0
2821

2200
10

151

176
94 17,2

33 3810 83,5
3183

2200
10

183

217
130 27,0

34 3810 83,3
3173

2200
10

142

172
НО 18,0

В ср ед
нем 3619 84,5

3052

2200
10

176
204

111 22,1

* В числителе — фактическое значение показателя; в знаменателе — значе
ние, полученное в результате имитации проведения рубок ухода.



3

Возраст, лет

Рис. 6. Ход роста в высоту плантационных
(------ ) посадок ели по пластам ПКЛН-500А
в Кадниковском лесхозе и опытных посадок 

ели в Грязовецком лесхозе (• • •)

Метод математического имитационного моделирования п о 
зволил установить, что при равных нормативной густоте и н а 
стоящей густоте культур после проведения в них рубок ухода 
средняя высота приближается к нормативной высоте I класса 
качества и составляет в целом по участку 207 см.

Как отмечает Е. Л. Маслаков, И. А. Маркова и А. В. Жигунов 
(1993), в составе молодого древостоя, как правило, имеются 
около 30% самых крупных экземпляров, так называемых дере- 
вьев-лидеров. Они растут в 1,6—2 раза быстрее средних деревьев 
популяции и в 3—4 раза интенсивнее всей ее остальной части. В 
течение жизни древостоя они образуют от 2/3 до 3/4 всей его 
биологической массы, в том числе и массы древесины, т. е. яв 
ляются его основной производительной частью. Эти же авторы 
указывают на то, что древостой обладает способностью после 
разреживания (до известного критического предела) восстанав
ливать примерно тот же объем прироста, который он имел до 
рубки, то есть компенсировать потери прироста вырубленных



деревьев. Проведение рубок ухода по низовому методу способ
ствует ускорению  роста оставленны х деревьев-лидеров. Чем 
раньше будут проведены разреживания, тем скорее реализуется 
этот эф ф ект. По мнению  ученых С П б Н И И Л Х а , н акопление 
древесного запаса на лучших деревьях-лидерах — важ нейш ий 
элемент стратегии плантационного лесовыращивания.

В непосредственной близости в том же квартале 85 А лексин
ского лесничества выполнены трехрядные посадки ели 3-летни
ми сеянцами по микроповыш ениям плуга ПЛМ -1,3. Ш ирина 
раскорчеванных полос также составляет 10 м. На этом участке 
нами заложено 4 пробных площади (табл. 37).

Таблица 37
Краткая характеристика посадок ели 
но микроповышениям плуга ПЛМ -1,3

П ер в о
началь

ная 
густота, 

шт./га

С о х 
ран

ность,
%

Число  
дер е
вьев, 

шт./га

С редние

№ пр. 
пл.

В о з
раст,
лет высота,

см
диаметр
кроны ,

см

прирост  
по вы соте 
за п осл ед
ние 5 лет, 

см

35 4100 75,6
3100

2200
10

113

141
83 15,4

27 4444 57,9
2575

2200
11

163

180
104 18,0

28 4444 49,3 2189 11 154 99 16,0

29 4100 54,5 2233 11 163 92 17,3

Установлено, что средняя высота 10—11-летних культур не 
соответствует требованиям ОСТа ни по первому, ни по второму 
классам качества. Однако, если на 1 га оставить 2200 самых луч
ших деревьев, то в этом случае их средняя высота приближается 
к нормативной высоте II класса качества и составляет 160 см.



В смежных кварталах 78 и 72 Алексинского лесничества на 
участках 10-летних плантационных культур при ширине раскор
чеванных полос 4 0 -5 0  м с обработкой почвы плугом ПЛД-1,2 
и посадкой 4-летних сеянцев по микроповыш ениям заложено 5 
пробных площадей (табл. 38).

Таблица 38
Характеристика 10-летних посадок ели 
по микроповышениям плуга ПЛД-1,2

П ер в о
началь

ная 
густота, 

шт./га

С о х 
ран

ность,
%

С редние

№ пр. 
пл.

Ч исло 
деревьев, 

ш т./га высота,
см

диам етр,
см

прирост  
по вы соте 
за п осл ед 
ние 5 лет, 

см

. 37 2976 72,1 2145 128 88 17,3

38 3175 82,2
2609 147

101 19,2
2200 161

39 4385 55,4
2430 98

75 8,3
2200 104

40 4167 76,2
3175 103

77 12,0
2200 121

41 4273 64,9
2772 122

115 12,9
2200 137

В ср ед  3395 77,3
2626 120

85 13,9нем 2200 130

Исследованиями установлено, что средняя высота 10-летних 
культур ели не соответствует требованиям ОСТа ни по [, ни по 
II классам качества. Даже если на 1 га оставить 2200 самых луч
ших деревьев-лидеров, что по густоте будет соответствовать 
нормативным придержкам, то и в этом случае их высота ниже 
нормативов II класса качества. С учетом величины текущего



прироста по высоте можно утверждать, что на данном  участке 
наблюдается 2-годичное отставание культур в росте по высоте.

Одной из причин замедления темпов роста в высоту являет
ся побивание побегов ели адвективно-радиационными зам ороз
ками, возникаю щ им и при вторжении холодного воздуха, ох
лаждение которого усиливается большим эф ф ективны м  излуче
нием ночью при ясной погоде. Повреждается ассимиляционный 
аппарат  культур ели. Воздействию зам орозков в наибольш ей 
степени подвержены плантационны е культуры, произрастаю 
щие на ш ироких (до 50 м) раскорчеванных полосах, открытых 
потокам холодных воздушных масс, вследствие значительной 
удаленности валов, заростающих лиственными породами, кото
рые смягчают микроклимат вырубки и тем самым снижают сте
пень повреждения ели.

По данны м 13-ти пробных площадей, заложенных в 6—10- 
летних посадках, повреждений отрицательными температурами 
подверглось от 22 (пп. 38) до 77% (пп. 55) культивируемых елей 
(табл. 39). В наибольшей степени от заморозков страдают б о ко 
вые побеги ели (до 53% растений -  пп. 48), при побивании 
которых повреждается ассим иляционны й аппарат и растения 
используют на его восстановление резервные (запасные) вещ е
ства и тем самым ослабляются, что и приводит на следующий 
год к сниж ению  прироста по высоте. При побивании морозом 
верхушечного побега у ели развивается многовершинность, что 
также значительно замедляет рост в высоту, снижает техничес
кие качества древесины. Особенно сильно повреждаются зам о
розками ряды культур, находящиеся в центре широких раскор
чеванных полос, а минимальное число обмерзших растений за 
регистрировано в рядах, примыкаю щ их к валам, где ель нахо
дится под пологом кулисы из лиственных пород. Заморозки я в 
ляются одной из причин того, что на большинстве участков и с 
следуемые культуры ели в возрасте оценки  их качества (5 и 
10 лет) по средн ей  вы соте не соответствую т требован иям , 
предъявляемым к плантационным культурам. Как справедливо 
отмечают Т. Г. Д анилина и др. (1988), создавать в данных усло
виях плантационные культуры ели, рассчитанные на ускорен
ный рост, без разработанных средств защ иты от заморозков н е 
целесообразно.



Характер повреждения ели в культурах заморозками

П р о б  П овреж дены  побеги
О бщ ее  

число н аб 
лю дений

ная
п л о
щадь

только
верху

шечные
только

боковы е
верху

шечные 
и боковы е

всего
повреж 

дено

38
33 13 17 63 288
11 5 6 22 100

41
54 16 14 84 305
18 5 5 28 100

48
3 100 14 117 190
2 53 7 62 100

49
22 42 31 95 215
10 20 14 44 100

50
31 18 36 85 216
14 8 17 39 100

51
20 6 45 71 207
10 3 22 35 100

52
16 19 56 91 211
8 9 27 44 100

53
29 30 54 113 201
14 15 27 56 100

54
16 26 73 115 216
7 12 34 53 100

55
11 16 128 155 201
5 8 64 77 100

56
15 19 67 101 190
8 10 35 53 100

60
26 176 39 241 376
8 47 10 65 100

65
7 49 13 69 282
3 18 5 26 100

* В числителе — число поврежденных деревьев, в знаменателе — процент 
от общего числа учтенных деревьев.



Формирование и структура корневых систем

Ель о б ы к н о в ен н ая  имеет пластичную  корневую  систему, 
тип строения которой зависит от почвенно-грунтовых условий 
(Чертовской , 1978; К алинин , 1983). Чаще ель форм ирует п о
верхностную корневую систему, что связано с требовательно
стью к плодородию  почвы (М елехов, 1972), а также низкой 
способностью  корней проникать  в плотные слои почвы (К о- 
ротаев, 1992).

Способ обработки почвы оказывает значительное влияние на 
развитие корневой системы культур. Изучение характера распро
странения корневых систем в 10-летних посадках ели, произрас
тающих по пластам плуга-канавокопателя ПКЛН-500А (рис. 7) 
позволяет отметить следующее: 1) формируется корневая систе
ма со слаборазвитым стержневым корнем, но хорошо развиты
ми боковыми корнями. Такая корневая система соответствует 
второму типу корневых систем по М. Е. Ткаченко, (1952); 2) ос
новная часть корней осваивает верхний наиболее плодородный 
слой почвы глубиной до 20 см. Наблюдается также проникнове
ние корневых систем в соседние пласты, т. е. корни проникают

fО 6 N

Рис. 7. Характер распространения корневых систем елей, 
произрастающих на пластах ПКЛН-500А



под дном борозды; 3) корневая система елей, произрастающих 
в крайнем от вала ряду, ассиметрична и развивается преимуще
ственно в сторону вала с порубочными остатками, пнями.

О морфологическом строении почвы на участке можно су
дить по описанию  почвенного разреза, заложенного в квартале 
85 А лексинского лесничества. Общий рельеф равнинный. П ло
щадь дренируется ручьем.

Апах 0 -4 5  см — светло-серый, легкосуглинистый, бесструктур
ный, рыхлый, влажный. Часто встречаются корни, щебень, дрес
ва. Переход в следующий горизонт резкий, по волнистой линии.

B|g45—65 (80) см — сизовато-серый, оглеенный, легкосугли
нистый, бесструктурный, уплотненный, свежий, редко встре
чаются корни, щебень. Переход в следующий горизонт резкий, 
по волнистой линии.

B2Fe 65(80)—83 см — охристо-желтый, легкосуглинистый, бес
структурный, уплотненный, свежий, очень редко встречаются 
корни. Переход резкий, по неровной линии.

B3Fc 83—86(89) см -  ярко-охристый, песчаный, бесструктур- 
ныи, рыхлый, свежий. Переход резкий, по неровной линии.

С 86(89)—165 см — светло-желтый, неоднородный по цвету, 
песчаный, бесструктурный, свежий.

Почва: слабоподзолистая, среднеокультуренная, иллю виаль
но-железистая, легкосуглинистая (табл. 40), развиваю щаяся на 
хорошо отсортированном песке.

Верхние горизонты почвы характеризуются сильнокислой и 
кислой реакцией, которая с глубиной понижается до слабокис
лой (табл. 4 1).

В первые годы после создания культур у растений происхо
дит восстановление наиболее активной части корневой систе
мы, частично утраченной при их выкопке в питомнике и транс
портировке на лесокультурную площадь. В этот период и нтен
сивно растут корни высших порядков ветвления, равномерно 
располагаясь в почве. С возрастом у растений завершается д и ф 
ференциация горизонтальных корней по скорости их роста, что 
приводит к образованию 4—6 основных скелетных корней, ко
торые увеличивают свой рост к зонам с большей ко нцентраци
ей питательных веществ. Часть корней развивается вдоль создан



ного микроповы ш ения и на данном этапе не выходит за его 
пределы (рис. 8). Другая, незначительная часть корней увеличи
вает свой рост в длину в направлении борозд. Большинство кор
ней, пересекш их бороздное пространство, изменяют направле
ние роста и развиваются параллельно идущей борозде.

Таблица 40
Механический состав слабоподзолистой, 

среднеокультуренной, иллювиально-железистой, 
легкосуглинистой почвы

Г ори- 
зонт

С одерж ание фракции, %
Н азвание почвы  

по механическом у  
составу

размер частиц, мм

1-0,25 0 ,25 -0 ,05 0 ,05-0 ,01 <0,01

В .в 15,0 14,5 46,7 23,8 легкосугл инистая

в 3р, 12,5 0,7 50,5 27,3 легкосуглинистая

B3Fc 20,75 1,5 68,5 0,25 песчаная рыхлая

с 16,25 0,25 78,0 5,5 песчаная связанная

Таблица 41
Химический состав слабоподзолистой, 

среднеокультуренной, иллювиально-железистой, 
легкосуглинистой почвы

Г ори- 
зонг

Г лубина  
залегания  
горизонта, 

см

pH П одвиж ны е  
формы в мг на 

100 г почвы Гум ус, %
водный сол е

вой РА к2о
А пах 0 -4 5 1,6 3,6 2,5 5,0 2,6

В ., 45 -6 5 (8 0 ) 3,6 4,8 1,25 2,5 не определяли

в , . . 65(80)—83 4,4 5,6 3,75 1,0 не определяли

B .,Fc 83-86 (89 ) 4,2 5,4 3,75 2,5 не определяли

С 86(89)— 165 4,4 5,8 2,5 1,5 не определяли



Рис. 8. Характер распространения корневых систем ели, 
произрастающих на микроповышениях плуга ПЛМ-1,3

Как отмечает А. А. Коротаев (1986), начало усиленного роста 
главных боковых корней и их выход за пределы проекции кро
ны дерева совпадают со временем начала интенсивного роста 
культур в высоту и могут являться одним из признаков окон ча
ния фазы приживания.

Корни елей, главным образом, развиваются в горизонталь
ном направлении и проходят вблизи поверхности почвы. Вер
тикальные корни при встрече с плотным суглинистым горизон
том изменяю т направление роста, на горизонтальное.

Поверхностное распространение корневых систем на изучен
ных участках культур подтверждают дан ны е, приведенны е в 
табл. 42. Основная часть (90—98%) корневой системы состоит из 
корней горизонтальной ориентации. Доля участия стержневого 
корня в обгЦей протяжённости корневой системы среднего д е 
рева не превыш ает 10%. С возрастом длина стержневого корня 
остается практически неизменной (0,2—0,3 м) вследствие о к о н 
чания его роста. На эфемерность стержневого корня ели, пре
кращающего рост в длину уже в 2—3-летнем возрасте указывают 
в своих работах Т. В. Вещикова (1966) и М. И. Калинин  (1991).



Таблица 42 К)
•Ь ь

№
п р об

ной
пло
щади

В о з
раст
куль
тур,
лет

С редние показатели  
м одельны х деревьев П ротяж енность  скелетны х корней Средняя

площ адь
почвен

ного
питания
одн ого
дерева,

м2

вы
сота,

см

д и а
метр у 
шеики 
корня, 

мм

д и а
метр

кроны ,
см

протя
ж ен

ность
кроны ,

см

из них

всего,

м

на 
1 га, 

м

г ор и зон 
тальны х,

м

стерж 
невых,

м
% % %

62 3 25,4 4,3 16,0 21,6 -
0,3 0,3

682 -
100 100

57 6 48,2 11,7 40,4 33,2
1,8 0,2 2,0

7000 0,64
90,0 10,0 100

59 6 47,6 12,4 43,0 3^,6
3,0 0,2 3,2

8448 0,88
94,0 6,0 100

47 7 87,7 20,7 67,0 61,3
5,4 0,2 5,6

14594 3,70
96,4 3,6 100

46 8 91,3 21,0 72,7 71,0
9,8 0,2 10,0

26180 10,10
98,0 2,0 100

* Площадь почвенного питания дерева определялась по формуле круга: S=KR2, 
где: S — площадь питания, м2;

R — радиус распространения корней (средний радиус корней модельного дерева), м;
л - 3 , 1 4 .
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ы
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

в 
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С возрастом происходит заметное увеличение протяж ённос
ти корневых систем ели (табл. 42). Так, за период с 3 до 8 лет 
общая длина корней среднего дерева ели в культурах увеличи
вается примерно в 33 раза, что влечет за собой резкое увеличе
ние площади почвенного питания одного дерева, а следователь
но и всего древостоя в целом. Даже сравнивая среднюю площадь 
питания одного дерева в 7-летних (пп. 47) и 8-летних (пп. 46) 
культурах, можно отметить значительное различие в площади 
охвата корневыми системами территории. В 8-летних посадках 
ели на одно дерево приходится прим ерно  в 3 раза большая 
площадь питания, чем в 7-летних (табл. 42).

О м о р ф о л о ги ч еско м  строени и  почвы на участке 3 -летних  
посадок  ели м ож но судить по о п и с ан и ю  п о ч в ен н о го  р а з р е 
за, залож енн ого  в кв. 86 А лекси нского  лесничества .  П робная  
площ адь  62.

Agnax 0 -1 0  см — грязновато-серый, оглеенный, легкосугли
нистый, м елкокомковато-пы леватой  структуры, рыхлый, све
жий, густо пронизан корнями. Переход в следующий горизонт 
резкий, по неровной линии.

A2g 10 -3 0  см — си зовато -серы й  с р езким и  охристы м и п я т 
нами о к и сн о го  ж елеза , о гл еен н ы й , л егко су гли н и сты й ,  б е с 
стр у к ту р н ы й , у п л о т н е н н ы й ,  вл аж н ы й , встречаю тся  ко р н и ,  
мелкие камни. Переход в горизонт ВС резкий , по сл аб о в о л 
нистой линии .

ВС 30—67 см — к р а сн о в а т о -б у р ы й ,  т я ж е л о с у г л и н и с т ы й ,  
п р и зм о в и д н о й  структуры , п ло т н ы й , в лаж н ы й , встречаю тся  
щ ебень, дресва, редко — корни. Переход в гори зонт  С п осте
пенны й.

С 67—110 см — красновато-бурый, тяж елосуглинистый, п р и 
зм ови дн ой  структуры, п лотны й , влаж ны й , встречаю тся щ е
бень , дресва ,  валуны , кам уш ки  и звестн як а ,  в с к и п аю щ и е  с 
10% НС1.

П очва на участке: глее-слабоподзолистая ,  среднеокульту- 
рен н ая ,  легкосуглинистая  на тяж елом мореном  карбонатном  
суглинке.

М орфологическое строение почвенного профиля по генети
ческим горизонтам на участке 6-летних посадок ели следующее.



Алексинское лесничество, кв. 85. Пробная площадь 57.
Agnax 0—17 см — грязновато-серый, оглеенный, легкосугли

нистый, мелкоком ковато-пы леватой  структуры, рыхлый, све
жий, густо пронизан  корням и растений. Переход в следующий 
горизонт резкий, по неровной линии.

А^ 17—23 см — сизовато-серый, оглеенный, легкосуглинис
тый, бесструктурный, свежий, встречаются корни. Переход в 
горизонт резкий, по неровной линии.

B lg 23—44 см — буровато-серый с сизоватым оттенком, огле
енный, легкосуглинистый, мелкокомковатой структуры, уплот
ненны й, встречаются щебень, дресва, корни древесной расти
тельности. Переход ясны й, по неровной линии.

В2 44—56 см — серовато-бурый, слабооглеенный, среднесуг
линисты й, бесструктурный, уплотненный, влажный. Переход в 
горизонт ВС ясны й, по неровной линии.

ВС 56—105 см — красновато-бурый, тяжелосуглинистый, при 
змовидной структуры, плотный, влажный. Встречаются щебень, 
дресва.

Почва: глее-слабоподзолистая, среднеокультуренная, легко 
суглинистая на тяжелом моренном суглинке.

Почва на участке 7-летних посадок ели (кв. 72 Алексинского 
лесничества, пр. пл. 47) аналогична почве на пр. пл. 57. Различие 
наблюдается лишь в протяженности генетических горизонтов. На 
данном участке мощность почвенных горизонтов составляет: А пах 
0—5 см; A2g5—21 см; B lg 21—37 см; ВС 37—69 см и С 69—110 см.

Для почвенного профиля рассматриваемых участков харак
терна оглеенность верхних горизонтов почвы.

О м орф ологическом  строении  почвы на участке 8-летних 
посадок ели с обработкой почвы плугом ПЛД-1,2 можно судить 
по описанию  почвенного разреза, заложенного в кв. 73 А лек
синского лесничества. П робная площадь 46.

Апах 0—8 см — темно-серый, среднесуглинистый, м елкоком 
ковато-пылеватой структуры, рыхлый, свежий, часто встреча
ются корни. Переход ясный, по неровной линии.

Апах 8—20 см — белесовато-серый, среднесуглинистый, опод- 
золенный, бесструктурный, рыхлый, свежий, встречаются кор
ни. Переход в следующий горизонт ясны й, по неровной линии.



А2В 20—55 см -  буровато-серый, среднесуглинистый, опод- 
золенны й, мелкокомковато-пылеватой структуры, слабоуплот
ненны й, свежий, встречаются корни. Переход резкий, по н е 
ровной линии , местами языками.

В 55—95 см — серовато-бурый, тяжелосуглинистый, ком кова
той структуры, плотны й, свеж ий, редко встречаю тся корни. 
Переход резкий, по слабоволнистой линии.

С 9 5 -1 1 0  см -  желтовато-бурый, тяжелосуглинистый, ко м 
коватой структуры, плотный, свежий.

Почва: слабоподзолистая, среднеокультуренная, среднесуг
линистая на тяжёлом покровном суглинке. Характеристика поч
вы приведена в таблице 43.

П лотность почвы — один из важных ф акторов, н епосред
ственно влияющих на ф ормирование корневых систем древес
ных растений. На плотных грунтах корни деревьев ко нцентри
руются в верхнем горизонте почвы, что уменьшает осваиваемый 
ими объем, снижает ветроустойчивость древостоев и в целом 
ухудшает условия минерального питания растений. На суглини
стых почвах переуплотнение наступает быстрее, чем на легких 
по механическому составу, чем и объясняется различия в верх
нем пределе плотности, указанной в ОСТе 56-90-86 «Культуры 
плантационные лесные и площ ади для их закладки», для ели -
0 ,8 -1 ,2  г /см 3. С увеличением плотности почвы выше оптим аль
ной наблю дается угнетение роста корневы х систем культур, 
которое проявляется тем сильнее, чем тяжелее механический 
состав почвы. По данным М. Д. М ерзленко (1985), при плотно
сти почвы свыше 1,39 г /см 3 невозможно достигнуть эф ф екта  
биологически возможного быстрого роста ели, что особенно 
важно при плантационном лесовыращивании. А. А. Коротаевым 
(1992) вычислена критическая плотность почвы, при которой 
рост корней становится невозможным. Для ели данная величи
на составляет 1,61 г /см 3.

При изучении влияния различных способов обработки почвы 
на ф орм ирование и рост корневых систем культур ели было 
установлено, что плотность верхних горизонтов обработанной 
почвы несколько превышает оптимальные показатели плотнос
ти, установленные для суглинистых почв (табл. 44).



Таблица 43
Характеристика слабоподзолистой, среднеокультуренной, среднесуглинистой почвы

(кв. 73, Алексинское лесничество)

Г ори
зонт

П л от
ность

сл ож е
ния,
г/см3

П л от 
ность
твер
дой

фазы,
г/см 3

О бщ ая
скваж 
ность,

%

О бъем  
пор за 
нятых 
водой ,

%

p H С одерж ан и е ф ракции, %

Н азвани е  
почвы по  

механическом у  
составун2о КС1

размер частиц, мм

1-0,25 0 ,2 5 -0 ,0 5 0 ,05 -0 ,01 <0,01

А пах 1,44 2,38 46 ,64 23.42 5,2 3,4 9,3 27,8 30,5 32,5 средний
сугли нок

A i B 1,67 2,41 32,78 15,8 5,2 3,8 6,5 19,5 34,7 39,3 средний
сугли нок

В 1,67 2,54 34,78 14,74 5,7 3,7 1,7 27,0 29,0 40,0 средний
сугли нок

С 1,70 2,55 40,16 21,15 6,0 3,4 0,8

-

13,5 43,0 42,8 тяжелы й
сугли нок

П
ром

ы
ш

ленное 
вы
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ивание 

культ
ур 

ели 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

в 
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област
и-------



Таблица 44

Плотность корнеобитаемого слоя почвы (0-20 см) 
в зависимости от способа ее обработки

О рудие Т ип П лотность  почвы,
п осадоч н ого  места г/см 3

П К  Л И -500 пласт 1,41

П Л Д -1 ,2 гряда 1,36

П Л М -1,3 гряда 1,55

П о в ы ш ен и е  плотности  обр аб о тан но й  почвы на участках
6—10-летних культур объясняется постепенной усадкой пластов 
и микроповыш ений со временем, а также обеднением почвен
ной толщи гумусом, значительная часть которого в результате 
корчевки вместе с пнями и корнями была вынесена с обрабо
танных участков в валы.

Объем почвенного пространства, занимаемого корневой с и 
стемой, ее компактность и масса в определенной мере связаны 
со структурой корневых систем. В зависимости от относительно
го участия в корневой системе корней различных категорий 
может изменятся тип ее строения, форма и объем занимаемого 
ею пространства, а, следовательно, и интенсивность насы щ ен 
ности этого пространства корнями при одинаковых показателях 
развития всей корневой системы.

М асса корневой  системы среднего модельного дерева ели 
возрастает с 3,6 г в 3-летних посадках до 184 г в 8-летних, 
т. е. в пересчете на 1 га практически в 59 раз. У величение о б 
щей массы корневы х систем происходит в первые годы ж и з 
ни культур более б ы стры м и  тем п ам и , чем рост  н ад зем н о й  
ф итом ассы . Растения при этом восстанавливаю т наруш енное 
при вы копке  в п итом ни ке  и при посадке соотн ош ени е  массы 
подзем ны х органов к массе надземной  части растения. А. Д. 
Карцев, В. В. Вячкилев, М. С. Ковалев (1980) рекомендуют для



саж нцев  ели соотн ош ени е  корней и надземной  части не м е
нее 0,27. С увеличением возраста происходит восстановление 
н орм ального  со о тн о ш ен и я  масс корней  и надзем ной  части 
растения (табл. 45).

Таблица 45
Соотношение корней и надземной части растений 

в культурах ели

П р о б 
ная пло

щадь

Возраст
культур,

лет

М асса корней  
среднего  
дерева, 

кг

М асса 
надзем ной  

части среднего  
дерева, 

кг

О тнош ение массы  
корней к массе 

надзем ной части 
растения

62 3 0,004 0,038 0,10

57 6 0,03 0,11 0,27

59 6 0,03 0,10 0,30

47 7 0,13 0,48 0,27

46 8 0,18 0,73 0,24

За этот период доля участия корней в общей фитомассе д е 
ревьев возрастает с 10% в 3-летнем возрасте до 25% — в 8-лет
нем. В изученных нами культурах ели к возрасту смыкания про
изошла стабилизация соотношения массы подземных и надзем
ных органов, что в дальнейшем, несомненно, скажется на рос
те и развитии елового древостоя.

Запасы надземной фитомассы

В последние годы уделяется особое внимание исследованию 
нетрадиционных ресурсов леса в том числе фитомассы древес
ного яруса. Запас фитомассы характеризует размеры накопления 
органического вещества растений на конкретной площади, о п 
ределяемые в данный отрезок времени (Уткин, 1975). Из всех 
выделяемых ф р акци й  наиболее ш ирокое  п р им ен ен ие  наш ла



древесная зелень, которая служит сырьем для получения про
дуктов в парф ю м ерной , химической, м едицинской  п р о м ы ш 
ленностях, а также в сельском хозяйстве в качестве витам ин
ной добавки к грубым кормам животных и птиц.

При проведении комплексного хозяйства в плантационных 
культурах в результате разреживаний возможна заготовка раз
личных ф ракций  фитомассы с последующей ее переработкой.

У стан о влен о ,  что с возрастом  у вел и чи вается  зап ас  всех 
ф ракци й  надземной фитомассы  культур (табл. 46). Особенно 
значительно возрастает масса стволовой древесины: с 2,5 кг/га 
в 3-летних посадках до 1194 кг/га — в 10-летних, т. е. в 478 раз; 
а процентное соотнош ение этой ф ракции  в общей массе д ер е 
ва с возрастом увеличивается на 19,5%. В изученных культурах 
ели , незави си м о  от возраста, основную  часть общ ей массы 
деревьев составляет древесная зелень: побеги и хвоя. Н аиболь
ш ий п р о ц ен т  (94,2) д р евесн ая  зелень  зан и м ае т  в 3 -летн и х  
культурах. К 10-летнему возрасту п р оцентн ое  со о тн о ш ен и е  
данной  ф ракци и  снижается до 68,5% (табл. 46). В целом запас 
надземной ф итомассы  культур ели с 3 до 10 лет возрастает 
п рим ерно в 60 раз.

Как известно, масса и размеры ассимиляционного  аппарата 
в зн ачительн ой  степени  влияю т на продуктивность  культур 
(Бойцов, Ш алыгина, 1978; Феклистов, Бабич, 1990). Получен
ные результаты исследования однолетней хвои в культурах сви
детельствуют о том, что в процессе возрастного развития ели с 
7 до 10 лет наблюдается увеличение средней длины  хвоинки 
(табл. 47).

Различие в средней длине хвоинок в 7- и 10-летних деревьях 
достоверно (t=8,79). В пределах изученного возраста посадок как 
ш ирина, так и толщ ина хвои достоверно не различаются.

Данные биометрических показателей хвоинок использовали в 
последующем для определения ее площади по формуле J1. А. Ива
нова, 1925:

S=2\<aT+ & ,
где S — площадь хвоинки.
О развитии ассимиляционного аппарата культур ели можно 

судить по данны м таблицы 48.



Таблица 46
Запасы надземной фитомассы 

в свежесрубленном состоянии в культурах ели

Проб
ная

Воз
раст
куль
тур,

Фракции фитомассы,— -
/о

пло
щадь древе

сина
ствола

кора
древесная зелень всего,лет

хвоя побеги итого %

62 3 2,5 2,5 69,7 16,4 82,1 87,1
2,9 2,9 75,4 18,8 94,2 100

59 6 50,4 30,4 201,3 50,3 251,6 332,4
15,2 9,1 60,6 15,1 75,7 100

57 6 78,9 49,7 427,4 106,0 534,3 662,9
11,9 7,5 64,5 16,1 80,6 100

В
сред
нем

6 64,7 40,1 314,4 78,6 393,0 497,6
13,0 8,1 63,3 15,8 78,9 100

47 7 254,1 131,7 704,1 176,0 880,1 1265,0
20,1 10,4 55,6 13,9 69,5 100

49 7 617,1 335,2 1836,7 459,2 2295,9 3248,0
19,0 10,3 56,5 14,2 70,7 100

50 417,9 223,0 4892,2 1223,0 6115,2 6756,0
/ 6,2 3,3 72,4 18,1 90,5 100

В
сред
нем

7 429,7
15,1

230,0
8,0

2477,7
61,5

619.4
15.4

3097,1
76,9

3756,0
100

31 10 1063,0 427,4 2663,4 665,8 3329,2 819,6
22,1 8,9 55,2 13,8 69,0 100

32 10 829,2 348,6 1970,2 492,6 2462,8 3640,6
22,8 9,6 54,1 13,5 67,6 100

33 10 1691,0 674,5 4114,4 1028,6 5143,0 7508,5
22,5 9,0 54,8 13,7 68,5 100

В
сред
нем

10 1194,4
22,4

483,5
9,1

2916,0
54,8

729,0
13,7

3645,0
68,5

5323,0
100



Таблица 47
Размеры средней хвоинки ели в культурах 

(черничный тип условий местопроизрастания)

Пробная Возраст
культур,

лет

Размеры хвоинки, мм
площадь длина, ширина,

а
толщина,

b

50 7 9,4±0,27 0,9±0,3 0,5±0,1

31 10 12,3±0,19 0,8±0,3 ' 0,5±0,1

Таблица 48
Некоторые показатели 

ассимиляционного аппарата культур ели

Возраст
культур,

лет

Площадь
средней

хвоинки,
см2

Масса 
100 шт. 

хвоинок, 
г

К о ли 
чество 

хвоинок 
в 1 г 

хвои, шт.

Площадь 
поверх

ности 1 г 
хвои, 
см2

Масса
хвои,
кг/га

Площадь
поверх
ности
хвои,
м2/га

7 0,194 0,32 313 60,528 2478 14999

10 0,221 0,29 345 76,245 2916 22233

С увеличением возраста культур возрастают биометрические 
показатели их ассимиляционного  аппарата, что ведет к увели
чению фотосинтезирующей поверхности растений с 15000 м2 в
7-летних до 22200 м2/га  в 10-летних культурах, а, следователь
но, и к повыш ению  их биологической продуктивности.

Результаты химического анализа древесной зелени в планта
ционных культурах ели (табл. 49) свидетельствуют о том, что 
содержание в ней токсических веществ не выходит за пределы 
допустимой нормы — 2—3 мг/кг  (Добровольский, 1979). Таким 
образом, промыш ленные технологии позволяют создавать э к о 
логически чистые искусственные насаждения.



Таблица 49
Результаты анализов древесной зелени ели

№
проб
ной
пло
щади

Образец
Г  игро- 
влага, 

%

Общая
влага,

%

Содержание, % : 
расчет на 

абсолютно сухое 
вещество

Содержание, мг/кг: 
при натуральной влажности

азот фос
фор

ка
лий медь цинк сви

нец
кад
мий

мы
шьяк ртуть

31 однолетняя хвоя 5,7 7,31 1,45 0,15 0,67 2,27 36,72 1,25 0,071 нет 0,010

31 однолетние побеги 5,8 48,04 0,99 0,17 0,82 4,36 54,33 1,09 0,054 нет 0,010

49 однолетняя хвоя 5,0 6,61 0,99 0,17 0,82 1,87 30,69 1,21 0,072 нет 0,005

49 однолетние побеги 5,1 24,02 0,86 0,16 1,02 3,76 33,66 1,45 0,129 нет 0,005

49 двухлетняя хвоя 4,7 10,57 1,01 0,15 0,62 1,83 44,00 0,81 0,040 нет 0,007

49 двухлетние побеги 5,0 31,87 0,71 0,11 0,55 3,32 48,30 1,86 0,091 нет 0,007

П
ром

ы
ш

ленное 
вы

ращ
ивание 

культ
ур 

ели 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

в 
Вологодской 

област
и 

---



Применение биологической мелиорации 
при выращивании культур ели

Поскольку многократное внесение минеральных удобрений 
на участках плантационных культур мероприятие довольно д о 
рогостоящее, то подкормку азотными удобрениями можно п ро
водить реже или не проводить вообще при выращ ивании в меж
дурядьях посадок ели почвоулучшающих трав-сидератов, в час
тности многолетнего лю пина (Lupinus polyphyllus).

Исследованиями профессора Б. Д. Ж и лки на  (1965; 1973) п о 
казано, что в лесах Белоруссии самым дешевым и доступным 
способом повышения почвенного плодородия в культурах сосны 
и ели является применение зеленого удобрения — многолетне
го люпина. Уже в первые годы после введения в культуры л ю 
пин способен накапливать ежегодно до 90 т /га  зеленой массы, 
богатой органическим веществом и азотом. Ежегодное поступ
ление на поверхность почвы люпинового отпада в культурах ели 
и сосны  улучшает ф и зи чески е  свойства почвы, увеличивает 
содержание в верхних горизонтах гумуса и общего азота, под
вижных форм азота и калия, активизирует микробиологическую 
активность почвы.

По наблюдениям А. П. Романова (1973), проводившего иссле
дования в условиях Смоленской области, лю пиновы й травостой 
в несомкнувшихсч культурах ели создает благоприятную м и к 
роклиматическую обстановку: сглаживает колебания температу
ры воздуха и почвы, повышает относительную влажность воз
духа в приземном слое, тем самым снижая опасность повреж 
дения ели поздневесенним и заморозками. Кроме того, м н о 
голетний лю пин в значительной степени вытесняет сорную тра
вянистую растительность.

В результате опытов, проведенных Б. Д. Ж илкиным и Т. С. Бе
реговой (1972), было установлено, что в 12-летних культурах 
ели за 7 лет действия лю пина удалось получить прибавку ство
ловой древесины на 104% больше против контроля.

На плантациях лю пин многолетний вводят посевом в виде 
одной-двух строчек в центральную часть ш ироких междурядий 
на вгорой-третий год после посадки культур, чтобы он не мог 
оказаться их конкурентом.



На отдельных участках плантационных культур ели в Кадни- 
ковском лесхозе весной 1992 и 1993 годов был проведен высев 
лю пина многолетнего из расчета 6 кг семян на 1 га. Перед п о 
севом почву в междурядьях ры хлили б о ронам и , сеяли «под 
дождь», затем семена притаптывали.

Результаты изучения развития травостоя лю пина на участке
8-летних культур ели, площадью 170 га, приведены в табл. 50.

Таблица 50
Развитие травостоя люпина многолетнего в культурах ели

№
пробной
площади

Количество 
кустов люпина 

на 1 га, 
шт.

Средняя высота 
куста люпина, 

см

Количество 
стеблей в кусте 

люпина, 
шт.

37 109 119 25

44 422 134 30

45 304 92 14

46 245 113 19

В среднем 270 115 22

На участке наблюдается довольно мощное разрастание тра
востоя люпина: — средняя высота кустов — I 15 см при среднем 
количестве стеблей в одном кусте — 22.

С целью выявления влияния многолетнего лю пина на обога
щение почвы азотом на данном участке культур взяты почвен
ные образцы по следующей схеме:

1. непосредственно в слое развития корневых систем люпина;
2. на удалении 50 см от куста люпина;
3. на удалении 100 см от куста люпина.
Кроме того, взяты на анализы образцы листьев люпина.
По мере удаления от куста лю пина на расстояние до 1 м 

содержание азота в верхнем почвенном слое возрастает как в 
абсолютных, так и в относительных величинах (табл. 51). Эта 
закономерность, по всей видимости, объясняется средней вы
сотой травостоя лю пи н а, основная листовая масса которого



сосредоточена главным образом в верхней части растения и при 
отмирании, разлагаясь, концентрируется в поверхностном слое 
почвы на некотором удалении от основания куста.

Таблица 51
Результаты анализов почвенных образцов

№
об
раз
ца

Место взятия 
образца

Содержание азота гидролизуемый, мг/кг почвы
общий, %

1-я
повторность

2-я
повторность среднее

1 под кустом 73,1 69,9 71,5
люпина 0,033 0,036 0,035

2 0,5 м от куста 135,3 166,4 150,9
люпина 0,050 0,044 0,047

3 1,0 м от куста 155,6 166,6 161,1
люпина 0,046 0,055 0,051

С одержание азота в листовой части многолетнего л ю пи н а  в 
2 - 1 0  раз превы ш ает  содерж ание других элем ен тов  питания 
(табл. 52).

Таблица 52
Результаты анализов листьев люпина

№
образца

Г игро- 
влага,

%
Общая
влага,

%

Расчет
на абсолютно сухое вещество

азот,
%

фосфор, калий,
%

1 8,6 9,85 3,07 0,34 1,60

2 8,1 14,66 2,97 0,28 1,47

В среднем 8,3 12,26 3,02 0,31 1,54



Для усиления выполняемой лю пином функции  биологиче-^ 
ского мелиоратора почвы в междурядьях его надземные органы 
необходимо периодически с интервалом в 2 - 3  года прикатывать 
ребристыми катками или обрабатывать дисковыми боронами.

На наш взгляд, замена химической мелиорации путем вне
сения минеральных удобрений на биологическую — высев м н о
голетнего лю пина — очень перспективное направление улучше
ния условий местопроизрастания хвойных пород в первую оче
редь с лесоводственной и природоохранной точек зрения. В свя
зи с этим исследования биологической мелиорации на Севере 
должны быть продолжены для получения более ш ироких сведе
ний о результатах влияния многолетнего лю пина на рост и про
дуктивность культур ели и других пород.



Сравнительный анализ роста 
и продуктивности ельников 

искусственного и естественного 
происхождения

Э ф фективность искусственного лесовыращ ивания во многом 
зависит от того, насколько созданные древостой превосходят по 
росту и продуктивности насаждения естественного происхожде
ния. Д анны е исследований, проведенных в различных регионах 
страны свидетельствует о том, что в однородных лесораститель
ных условиях рост культур ели по высоте в среднем на 0 ,5—0,7 
класса бонитета выше по сравнению  с древостоями естествен
ного происхождения. Так, п о д а н н ы м  А. М. Бородина (1972), в 
условиях М осковской области, средняя высота культур ели в 
30-летнем возрасте на 20,3% превышает высоту естественных 
древостоев, а в 40, 50, 60 и 70 лет — соответственно на 16,9; 
13,9; 10,5; 7,6%. Лиш ь к 80-летнему возрасту их средние высоты 
выравниваются. Более высокие показатели роста и продуктив
ности искусственных ельников по сравнению с естественными 
подтверждаются исследованиями А. В. Поповой (1972), прове
денными в условиях Камско-Чусовского лесорастительного рай
она (П ермская область) и М. Д. М ерзленко (1972), в условиях 
зоны смеш анны х лесов (М осковская, Смоленская и Калужская 
области). Авторы, сопоставляя ход роста еловых культур и д р е
востоев ели естественного происхождения в одинаковых уело-



виях местопроизрастания, пришли к выводу, что в культурах 
высота на 3 -1 7 % , а запас на 19-31%  больше, чем в естествен
ных насаждениях.

Как отмечают В. В. Успенский и В. К. Попов (J974), наиболее 
объективно изменение основных таксационных показателей ис
кусственно созданных древостоев с возрастом отражают мест
ные таблицы хода роста, составленные специально для культур. 
По исследованиям в более южных регионах составлены многие 
местные таблицы хода роста культур ели (Захаров, Киселев, 
I960; Б о р о д и н ,  1972; П о л як о в ,  И п ато в ,  У с п е н с к и й ,  1986; 
Клочков, 1991 и др.).

В условиях Европейского Севера, по мнению J1. Ф. Ипатова 
(1974), основной трудностью подбора объектов для составления 
таблиц хода роста искусственных древостоев являются ограни
ченная площадь культур старших возрастов и большие различия 
в способах их создания. Кроме этого, следует также отметить, что 
исследования роста культур ели в условиях Севера представляют 
большую методическую трудность, поскольку поздневесенние и 
раннелетние заморозки наносят значительные повреждения куль
тивируемым елям. В отдельные годы, в результате повреждения 
морозом, прирост по высоте как бы выпадает. Поэтому в боль
шом возрастном диапазоне встречаются культуры примерно оди
наковой высоты. Для некоторых условий местопроизрастания се
верной и средней подзон тайги Европейского Севера модели 
хода роста культур ели в высоту до 20-летнего возраста составле
ны Н. А. Бабичем (1993). До настоящего времени для условий юж
ной подзоны тайги Вологодской области, где имеется наиболее 
богатый и многолетний опыт создания культур ели, таблицы 
хода роста ельников искусственного происхождения не разрабо
таны, да и таблицы хода роста естественных древостоев ели со
ставлены начиная лиш ь для II и III классов бонитета (М оисе
ев, 1971). Назревшая проблема стандартизации лесокультурного 
производства предопределила необходимость составления таблиц 
хода роста искусственно созданных молодняков. Нами сделана 
попытка, на основе анализа результатов многолетних исследова
ний в южной подзоне тайги, составить модели хода роста куль
тур ели до 40-летнего возраста.



О б щ еп р и зн ан о ,  что самым ответственны м моментом при 
разработке моделей хода роста культур является подбор участ
ков (пробных площадей) одного естественного ряда развития, 
когда, как отмечает А. Г. М ош калев (1957), ход роста более 
молодых древостоев повторяет ход роста более старых. При с о 
ставлении моделей хода роста нами применен наиболее надеж
ный, так называемый исторический, метод в основе которого 
лежат результаты длительных повторных наблюдений за д и н а 
микой роста и развития культур, начиная с момента их созда
ния (Анучин, 1971).

Объектом наших исследований явился участок опытных куль
тур ели в Грязовецком лесхозе южная подзона тайги. Культуры 
созданы в 1958 году в кисличном типе условий местопроизрас
тания посадкой 2-летних сеянцев и 4-летних саженцев ели в 
подготовленные вручную полосы. П ервоначальная густота — 
6250 посадочных мест на 1 га. Всего было заложено 10 вариан
тов культур с целью установления оптимального возраста поса
дочного материала, различных видов и количества уходов.

В 38-летнем возрасте проведено изучение культур с опреде
лением их сохранности и основных таксационны х показателей. 
Для составления моделей хода роста отобрано 6 вариантов п о 
садок, сходных по агротехнике создания и в равной степени 
пройденных рубками ухода.

Используя свои данные и результаты предыдущих исследо
ваний*, составлен  эски з  табли ц  хода роста посадок ели по 
5-летним возрастным периодам (табл. 53).

При изучении изменения средних таксационных показателей 
культур с их возрастом (х) прим енен  регрессивны й метод с 
анализом математических моделей, полученных расчетным пу
тем на ЭВМ с использованием стандартных программ (табл. 54).

И зменение средней высоты и диаметра с возрастом лучшим 
образом аппроксимирует парабола второго порядка с некото
рой корректировкой  полученных результатов, а зависим ость  
между количеством деревьев и возрастом — показательное урав 
нение (табл. 54).

* Материалы по исследованию посадок ели и 1-9-летнем возрасте опубли
кованы в работах Г. J1. Лиогенького 1964. 1968. В 15-летнем возрасте культуры 
изучались студентами-дипломниками ЛХФ АЛТИ. В 25-летнем возрасте — ка
федрой лесоводства АЛТИ.



Таблица 53

Эскиз таблиц хода роста посадок ели южной подзоны тайги 
Вологодской области ельник кисличный, I класс бонитета, 

первоначальная густота 6250 шт./га

Воз
раст,
лет

Средние Число
стволов,

тыс.
шт./га

Сумма
площа

дей
сечений,

м2/га

Запас 
стволо
вой дре
весины, 

м3/га

Изменение запаса, 
м3/га

н,
м Д,

см среднее текущее

5 0,6 - 4,51 - - - -

10 1,8 0,8 3,87 0,2 0,7 0,1 0,14

15 3,4 3,6 3,33 3,4 8,4 0,6 1,5

20 5,3 6,6 2,86 9,9 31 1,6 4,5

25 7,7 8,9 2,45 15.6 58 2,3 5,5

30 10,1 10,8 2,11 19,2 93 3.1 6,9

35 13,1 12,2 1,81 21,0 145 4,1 10,5

40 16,4 13,3 1,55 22,2 186 4,7 8,1

Таблица 54

Математические модели изменения 
таксационных показателей посадок ели с возрастом

Таксационный показатель Уравнение регрессии Основная
ошибка

Высота, м У = -0,243 + 0,135х + 0,007х2 0,52

Диаметр, см У = -11,864 + 1,252х - 0,016х2 0,04

Количество деревьев, шт./га У  = 5250,5 х 0,970” 264



Сумма площадей сечений стволов ели определена по табли
це площадей сечений стволов молодняков, а запас стволовой 
древесины в культурах вычислен при помощи массовых таблиц 
объемов стволов для молодняков ели в зависимости от количе
ства деревьев в каждом учетном возрасте (М оисеев, 1971).

На момент последних исследований средний состав культур 
по запасу составил 92Е60с2Б.

П о ско л ьк у  и зученны е культуры ели п редставляю т собой  
п р актически  чистые, вы со ко п о л н о тн ы е (0,99) н асаж ден ия  I 
класса бонитета, то они являются своего рода эталоном искус
ственных древостоев ели для южной подзоны тайги Вологод
ской области.

Одним из способов выяснения преимущества или недостат
ков искусственно созданных древостоев является сопоставление 
роста и продуктивности лесных культур с таблицами хода рос
та древостоев естественного происхождения. Однако, сравнение 
роста и продуктивности искусственных древостоев с таблицами 
хода роста естественных насаждений можно считать более или 
менее достоверными лиш ь в том случае, когда таблицы состав
лены по типам леса и для той же подзоны, то есть для одних и 
тех же лесорастительных условий.

Для южной подзоны тайги Вологодской области наиболее 
близки по месту сбора полевого материала таблицы хода роста, 
составленные В. С. Моисеевым (1971). Кроме этого, некоторые 
данны е о ходе роста молодняков и средневозрастных древосто
ев естественного происхождения по подзонам тайги и типам 
леса получены П. Р. Львовым, Л. Ф. Ипатовым и А. А. Плоховым 
(1980) в результате обработки и анализа массовых материалов 
лесоустройства.

При сравнении анализа хода роста посадок ели до 40-летне
го возраста с ходом роста естественных древостоев южной под
зоны тайги наиболее производительных ельников кисличных и 
м айниковы х очевидны преимущества культур по важ нейш им 
таксационны м показателям (табл. 55).

Рост ели в высоту в культурах на протяжении двух первых клас
сов возраста значительно выше, чем в естественных древостоях. С 
возрастом (табл. 55) различие в средних высотах постепенно воз
растает и к 40 годам достигает 24% в пользу искусственных древо-



Таблица 55
Сопоставление основных таксационных показателей 

посадок ели южной подзоны тайги и ельников 
естественного происхождения по таблицам хода роста

Автор и год публикации

Воз
раст,
лет

Наши
данные

И. И. Гусев, 
1978 (ельник 
кисличный 

средней под
зоны тайги

П. Н. Львов, 
А. А. Плохое, 
Л. Ф . Ипатов, 
1980 (ельник 
кисличный 

южной под
зоны тайги)

В. С. Моисеев, 
1971 (ельник 
майниковый 
южной под
зоны тайги)

А. В. Тюрин, 
1956 

I класс 
бонитета

Средняя высота м

10 1,8* 1,5 1,6
100 -16,7 -11,1

20 5,3 5,0 4,6 5,0
100 -5,7 -13,2 -5,7

30
10,1 6,3 9,2 8,4 8,3
100 -37,6 -8,9 -16,8 -17,8

40 16,4 9,2 12,5 12,4 12,3
100 -43,9 -23,8 -24,2 -25,0

Средний диаметр, см

20
6,6 4,8 4,3
100 -27,3 -34,8

30
10,8 5,9 8,5 7,6
100 -45,4 -21,3 -29,6

40 13,3 8,9 11,6 11,8
100 -33,1 -12,8 -11,3

* Числитель — числовое выражение показателя; знаменатель — процентное



Автор и год публикации

Воз
раст,
лет

Наши
данные

И . И . Гусев, 
1978 (ельник 
кисличный 

средней под
зоны тайги

П. Н. Львов, 
А. А. Плохое, 
Л. Ф . Ипатов, 
1980 (ельник 
кисличный 
южной под
зоны тайги)

В. С. Моисеев, 
1971 (ельник 
майниковый 
южной под
зоны тайги)

А. В. Тюрнн, 
1956 

I класс 
бонитета

Количество деревьев, тыс. шт./га

10 3,87
100 - -

13,4 
+ 71,1 -

20
2,86
100 - -

5,10 
+ 43,9

11,71 
+ 75,5

30 2,11 
100

4,97 
+ 57,5 -

2,44 
+ 13,5

5,93 
+ 64,4

40 1,55 3,01 1,71 3,34
100 + 48,5 + 9,4 + 53,4

Сумма площадей сечений, м2/га

20 9,9 9,2 17,0
100 -7,1 + 41,8

30 19,2 13,6 13,9 26,9
100 -29,2 -27,6 + 28,6

40
22,2 18,7 18,1 36,5
100 -15,8 -18,5 + 39,2

Запас стволовой древесины, м3/га

20
31 37 66,5
100 + 16,2 + 53,4

30
93 53 94 76 143
100 -43,0 + 1,1 -18,3 + 35,0

40
186 95 160 123 256
100 -48,9 -14,0 -33,9 + 27,3



стоев. Различия между средними диаметрами культур и ельниками 
естественного происхождения с возрастом сокращается и в 40 лет 
составляют 13% в пользу посадок. Различный рост деревьев по 
диаметру в посадках и естественных древостоях обусловлен в пер
вую очередь более высокой густотой последних, которая оказыва
ет существенное влияние на формирование диаметра ствола, а 
также более равномерным размещением первых по площади. Так, 
количество деревьев ели в древостоях естественного происхожде
ния в 10-20-летнем возрасте в 1,9—3,5 раза превышает число куль
тивируемых елей (табл. 55). При этом сравнении мы не учитываем 
примесь других пород, в основном березы и осины, которая в 
естественных древостоях в данном возрасте составляет 4—6 еди
ниц, соответственно по таблицам В. С. Моисеева (1971) и П. Н. 
Львова, Л. Ф. Ипатова, А. А. Плохова (1980). Тогда как в опытных 
культурах, в результате проведения рубок ухода, примесь листвен
ных пород не превышает 1 единицы. Однако благодаря более вы
сокой степени изреживания в естественных ельниках с возрастом 
их густота постепенно приближается к густоте культур, тем самым 
сокращается и различие в средних диаметрах искусственных и ес
тественных древостоев. Продуктивность культур на 14—34% выше, 
чем естественных древостоев (табл. 55).

Очень большие различия таксационных показателей исследо
ванных культур с естественными ельниками средней подзоны 
тайги (табл. 55) связаны, прежде всего, с влиянием зонально
сти, поскольку продуктивность еловых древостоев средней под
зоны в целом на один класс бонитета ниже, чем в ю жной 
(Львов, Ипатов, 1976).

Если взять для сравнения всеобщие таблицы хода роста сом 
кнутых еловых насаждений I класса бонитета, составленны е 
А. В. Тю риным (1956), то преимущество в росте по высоте и д и 
аметру остается в целом за культурами (табл. 55). Однако благо
даря большому количеству деревьев на 1 га в естественных д ре
востоях в сравниваемом возрасте, запас стволовой древесины 
выше по сравнению с исследуемыми культурами. Превыш ение 
суммы площадей сечений и запаса древостоя по всеобщим таб
лицам проф. А. В. Тюрина в 80-летнем возрасте в среднем на 23% 
по сравнению  с культурами ели, произрастающими в зоне см е
шанных лесов отмечал А. М. Бородин (1972).



При сравнении таксационны х показателей культур ели, со 
зданны х р азли чн ы м и  методами, с ельни кам и  естественного  
происхождения преимущество находится на стороне посадок. 
Так, в кисличном типе лесорастительных условий, 45-летние 
посадки ели по средним диаметрам и высоте превосходят есте
ственные древостой ели на 8—18% соответственно (табл. 56).

Таблица 56
Различия таксационных показателей культур ели 

в кисличном типе лесорастительных условий южной подзоны 
тайги с ельниками естественного происхождения

Объект
исследования

Средние Коли 
чество 
дере
вьев, 

шт./га

Сумма
площа

дей
сечений,

м2/га

Запас стволовой 
древесины, 

м3/га
Н, м Д, см

общий в т. ч. 
ели

45-летние посад
ки пр. пл.З

17,0 14,4 1078 20,61 357 195
100 100 100 100 100 100

43-летние посе
вы пр. пл. 4

16,0 12,9 1152 17,96 258 171
-5,9 -10,4 + 6,4 -12,9 -27,7 -12,3

45-летние естест
венные ельники 
I I  класса бони
тета Северо-Вос
точный лесорас
тительный район 
- Моисеев, 1971

14,0 13,2 1500 20,10 227 150
-17,6 -8,3 + 28,1 -2,5 -36,4 -23,1

* В знаменателе процентное выражение таксационного показателя

Преимущество посевов ели по сравнению  с посадками пе
ред ельниками естественного происхождения несколько мень
ше. При почти равных средних диаметрах, по средней высоте 
различие составило 12,5%.

По количеству растущих деревьев преимущество остается на 
стороне древостоев естественного происхождения 28% и посе
вов 6% по сравнению  с посадками. Большая густота естествен



ных древостоев значительно выравняла различие между суммой 
площадей сечений. У ельников естественного происхождения по 
сравнению  с посадками она меньше всего на 2,5% (табл. 56). 
Однако отставание в росте деревьев по высоте и толщ ине п ри 
вело к тому, что' запас древесины ели в 45-летнем возрасте в 
естественных древостоях отличается от посадок на 23%, посе
вов -  на 12% (табл. 56).

Таким образом, исследованные культуры ели, созданные в 
кисличном типе лесорастительных условий южной подзоны тай
ги посадкой, при своевременном проведении агротехнических 
и лесоводственных уходов, имеют в 40—45-летнем возрасте б о 
лее высокие средние таксационны е показатели — высоту, д и а
метр, сумму площадей сечений и запас по сравнению  с есте
ственными древостоями ели, что в первую очередь объясняется 
применением укрупненного посадочного материала и более рав
номерным размещением деревьев по площади и другими изве
стными причинами, факторами. У культур ели созданных посе
вом и естественных ельников различия в основных таксац и он 
ных показателях выражены в меньшей степени.

По данным П. Н. Львова и его соавторов (1986), в условиях 
таежной зоны посевы и посадки ели сохраняют преимущества в 
росте перед ельниками естественного происхождения до 50 лет.

При сравнении роста сосново-еловых культур (пр. пл. 16) с 
таблицами хода роста естественных древостоев (Моисеев, 1971), 
следует отметить, что в однородных лесорастительных условиях 
58-летние см еш анные посадки сосны и ели по средней высоте 
превосходят 60-летние естественные древостой сосняков и ель
ников черничных И класса бонитета соответственно на 19 и 5% 
(табл. 57).

Средний диаметр сосны равен, а ели на 9% ниже среднего 
диаметра древостоев естественного происхождения, на что, ве
роятно, повлияла более высокая густота культур, в среднем на 
23% превыш аю щая количество деревьев в естественных древо
стоях в сравниваемом возрасте. По накоплению  древесины со 
сново-еловые культуры на 27% превосходят естественные чис
тые сосновые древостой и на 30% древостой ели естественного 
происхождения.



Таблица 57
Сравнение таксационных показателей сосново-еловых культур 
в черничном тине условий местопроизрастания южной подзоны 
тайги с сосняками и ельниками естественного происхождения

Объект
исследования

Средние Коли 
чество 
дере
вьев, 

шт./га

Сумма
площа

дей
сечений,

м2/га

Запас 
стволо
вой дре
весины, 

м3/гаН, м Д, см

58-летние посадки 
Гф. пл. 16

24,2* 20,8 655 22,33 261
19,6 1.6,5 856 19,20 197

60-летние естествен
ные сосняки и ельни
ки 11 класса бонитета 
(Северо-Восточный 
лесорастительный 
район - Моисеев, 
1471)

19,6 20,5 805 26,60 242
18,6 18,2 980 25,50 232

* В числителе — таксационные показатели сосны; в знаменателе — ели

Таким образом, сравнительный анализ роста и продуктивно
сти ельников искусственного и естественного происхождения 
приводит к выводу, что культуры ели в наиболее богатых типах 
лесорастительных условий Вологодской области, при соблюде
нии всех агротехнических приемов создания и вы ращ ивания 
имеют лучш ий рост и более высокую продуктивность, чем ес
тественные древостой ели.



Заключение

На основании проведенных полевых экспедиционны х иссле
дований , обобщ ения производственного опыта вы ращ ивания 
культур ели, экспертной оценки специальной литературы и ма
териалов отчетности можно сделать следующее заключение.

Под пологом формаций ели лесов региона в большинстве слу
чаев имеется достаточное количество подроста ели для ф о р м и 
рования полноценных древостоев. Вырубки являются открытыми 
и менее стабильными биологическими системами по сравнению 
с насаждениями. Лесообразовательные процессы на них подвер
жены более резким колебаниям и идут далеко не всегда в жела
тельном для лесоводов направлении. При современной техноло
гии и культуре лесоразработок, естественное лесовозобновление 
на концентрированных вырубках, как правило, не обеспечивает 
в приемлемые сроки восстановления лесов хвойными породами.

Лесокультурный опыт лесохозяйственных предприятий обла
сти является самым старейшим на Европейском Севере. Здесь 
впервые в регионе были испытаны посев и посадка культур, 
заложен самый первый лесной  питом ник, проведены первые 
производственные опыты по созданию чистых лиственничны х, 
сосновых и еловых, а также см еш анны х культур этих пород. 
Впервые, в целях лесовосстановления, применен аэросев семян 
хвойных пород, заложены первые опыты по разработке агротех
нических  приемов  создания и вы ращ и вани я  культур ели на 
вырубках; созданы первые лесосеменные плантации ели и с о 
сны , впервые в производственном масштабе заложены лесосы 



рьевые плантации ели, с целью получения балансовой древе
сины для целлюлозно-бумажной промышленности.

Главной культивируемой породой в последние годы являет
ся ель. В подавляющем большинстве культуры этой породы с о 
здаются на свежих вырубках зеленомош ной группы типов леса. 
Н аиболее распространенны м способом обработки почвы под 
лесные культуры является нарезка пластов различными плуга
ми, а также минерализация почвы.

Между приживаемостью 2-летних посевов, созданных по пло
щадкам, минерализованным полосам, бороздам в черничном типе 
условий местопроизрастания существенных различий не установ
лено. Согласно шкале оценки успешности лесных культур, произ
водственные посевы ели оцениваются как удовлетворительные. На 
свежих вырубках ельников черничных и кисличных посадка ели по 
минерализованным полосам и дну борозд оправдана. По показате
лю приживаемости на второй год выращивания данные культуры 
оцениваются как хорошие. В черничном типе условий местопроиз
растания посадки ели по сравнению с посевами характеризуются 
повышенной приживаемостью. Посадки ели, созданные 4(2+2)- 
летними саженцами имеют более высокую приживаемость, сох
ранность и текущий прирост по высоте в первые годы жизни, 
который в 1,3—2,2 раза превышает аналогичный показатель куль
тур, заложенных 2-летними сеянцами. Применение 4-летних са
женцев на два года снижает сроки перевода культур ели в покры
тую лесом площадь по сравнению с 2-летними сеянцами.

Посевы и посадки ели в кисличном типе лесорастительных 
условий растут по 1—II классу бонитета и к 38-45-летнему возра
сту накапливают достаточно высокие для таёжной зоны запасы 
стволовой древесины — 170—260 м3/га. В целом и посевом и посад
кой в лесорастительных условиях с богатыми почвами, при про
ведении своевременных и качественных уходов, можно выращи
вать высокопродуктивные древостой ели. Однако посадки являют
ся более надежным методом искусственного лесовосстановления.

При создании чистых культур ели на вырубках зеленом ош 
ной группы типов леса при отсутствии или невысокой и нтен
сивности рубок ухода формируются, как правило, смеш анные 
по составу, сложные по форме лиственно-еловы е ф итоценозы  
антропогенно-природного  происхождения, в которых ель нахо-



дитсм под пологом лиственных пород, уступая им по средней 
высоте в 3—10 раз. Проведение в лиственно-еловых древостоях 
одного-двух приемов рубок ухода низовым методом, и нтенсив
ностью  до  40% по запасу не изм еняет  общего характера их 
ф орм ирования и не обеспечивает выхода культивируемой ели в 
верхний ярус древостоя.

С осново-еловы е культуры, созданные с одинаковой  долей 
участия посадочных мест в черничном типе лесорастительных 
условий южной подзоны тайги к 58 годам имеют состав перво
го яруса 6С4Е, а второй формируется только из ели и достига
ют запаса стволовой древесины 410—453 м3/га. Считаем, что со 
зданию смеш анных культур в таёжной зоне и в частности в Во
логодской области, необходимо уделять значительное в н и м а
ние, следует обобщить и пропагандировать опыт выращ ивания 
таких культур.

Чистые культуры ели, созданные посадкой в кисличном типе 
лесорастительных условий южной подзоны тайги, в 40-летнем 
возрасте превосходят ельники естественного происхождения: по 
средней высоте на 24%, среднему диаметру — 13%, сумме пло
щадей сечений — 19% и запасу стволовой древесины на 34%. 
Преимущество посевов по сравнению  с посадками перед есте
ственными ельниками несколько меньше: при равных средних 
диаметрах, различие в средних высотах составляет 13%, а по за 
пасу древесины — 12%.

На больш инстве участков плантационных культур посадки 
ели в возрасте оценки их качества (5 и 10 лет) по средней вы 
соте не соответствуют требованиям, предъявляемым к планта
ционным культурам. Задержка в росте составляет в среднем 2— 
3 года. Одной из причин этого является повреждение ели ад
вективно-радиационны ми заморозками.

Лесокультурный опыт Вологодской области позволяет, с це
лью повыш ения продуктивности лесов и улучшения их биораз
нообразия, рекомендовать в лесорастительных условиях зелено- 
мош ной группы типов леса вводить в культуру лиственницу, 
создавая смеш анные посадки этой породы с сосной и елыо.
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