
Проду^/^тивн^с^сть сосняков разного происхождения 19

СПИСОК ЛИТЕР^АТУРЫ .

[1]. Дворецкий М. Л., Рябоконь А. П. Динамика изменчивости и взаимо
связи таксационных показателей и строения 60-летнего соснового древостоя [/ Учет 
лесного фонда и организация лесного .хозяйства; Межвуз. сб, науч. тр.— Красноярск; 
СибТИ, ^^76.— Вып. 5.— С. 3—8. [2]. Кожухов Н. И. Макроскопическое строение 
и физико-ме.ханические свойства древесины сосны обыкновенной в культурах на супес
чаных почвах Бузулукского мехлссхоза - Оренбургской области И Сб. тр. Моск, лесо
техн. ин-та.— 1968.— Вып. 23.— С. 127—145. [3]. Рябоконь А. П. Определение био
логического оптимума густоты сосновых древостоев в ус.ловиях свежей субори Ц Ле
соведение.— 1909'—№ 3.— С. 16—23. [4]. Рябоконь А. П. Режимы густоты сос
новых древостоев при ускоренном выращивании пиловочной и балансовой древесины 
// Новое в науке и технике лесного хозяйства.—1980.— № 14.— С. 7—8: [5]. Рябо
конь А. П. Взаимосвязь физико-мехар^иче^ск^1^>:' свойств древесины в культурах сосны 
различного целевого назначения // Строение, свойства и качество древесины; Симпо
зиум координационного совета по современным проблемам древесиноведения. Москва — 
Мытищи (13—17 ноября 1990 г.) — С. 71—76.

Поступила 16 декабря 1992 г.

УДК 630*187

ДИНАМИКА 
ЕЛЬНИКОВ-ЧЕРНИЧНИКОВ ДАРВИНСКОГО ЗАПОВЕДНИКА 

ПОД ВЛИЯНИЕМ ВО,ЦОХРАНИЛИЩА
В. с. НИСАНОВ

Дарвинский государственный заповедник

Рыбинское водохранилище, созданное в 1946 г., оказывает замет
ное влияние на гидрологический режим почв прибрежных территорий. 
Происходящие в лесных биогеоценозах изменения свидетельствуют о 
нарушении естественной способности к саморегуляции в них. Эти про
цессы и сдвиги лучше видны в заповедных лесах. Их зак^с^номерност^и 
следует искать в рамках динамической типологии И. С. Мелехова.

Применительно к нашим лесам тип-этап является типом леса по 
В. Н. Сукачеву, рассматриваемым в конкретном временном интервале 
[8], когда - фактор времени играет существенную роль. Особенности ди
намики грунтовых вод изучены нами в связи с типом леса и режимом 
водоема [6].

Наши исследования сосновых биогеоценозов [2—7] позволяют убе
диться в быстротечности происходящих изменений. В сосняках зелено
мошной группы все типы леса -очень динамичны и за 20—30-летний пе
риод изменяются в сторону более гигрофитного типа. Сосняки-чернич
ники свежие заболачиваются, в напочвенный покров интенсивно внедр^- 
ются- сфагнумы. Во- всех зеленомошных сосняках, особенно черничных, 
хорошо выражено возобновление ели, т. е. налицо тенденция смены 
сосны елью.

. В - данной - статье рассмотрена динамика - ельников. На территории 
заповедника еловые леса встречаются довольно редко (около 6 % по
крытой лесом - плош.ади)' До образования водохранилища на пойменных 
террасах Молого-Шекснинской низменности ельники были распростра
нены довольно широко. А. А. Корчагин [I] в составленную им эколого- 
фитоценотическую схему лесов низины включил 19 типов ельников. Он 
отмечал, что - еловые леса района являются коренными типами и толь
ко по причине периодических по:жаров, полностью уничтоживших ело
вый подрост, они уступили место соснякам. Коренные еловые леса сме
нились длительно-временными сосновыми.

Многолетние наблюдения за процессами возобновления в сосняках 
свидетельствуют об обилии и хорошем состоянии елового подроста в 
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типах, произрастающих на свежих почвах, особенно в черничниках. Зе
леномошные сосняки на участках с нормальным увлаж^нением в сле
дующем поколении трансформируются в сосново-еловые, елово-сосно
вые и чистые еловые.

' Ельники-черничники зеленомощные или свежие представлены че
тырьмя пробными площадями (№ 4, 8, 30 и 35), две первые заложены 
и описаны в 1946 г., две другие — в 1955 г.

Все пробные площади расположены на равнинных участках с от
метками поверхности 103,5 м абс. (нормальный подпорный
уровень водохранилища 102,0 м абс.), как правило, вблизи лесных ре
чек, ручьев или заливов. Микрорельеф на пробных площадях кочкова
тый, в период снеготаяния и обильных дождей грунтовые воды подни
маются к поверхности, но близость естественных водотоков способству
ет устранению застойного переувлажнения почвы.

Почвы на стационарах от слабо- до сильноподзолистых, слабо- и 
среднеоглеенные пылевато-песчаные, иногда выражен торфянистый го
ризонт.

При первом описании древостои на всех стационарах были спелы
ми (90 ... 110 лет), смешанными по составу. На долю ели приходилось 
от 60 до 80 % запаса, к ней примешивались сосна, осина и береза (со
ответственно 30, 30 и 10 '%). Полнота древостоев 01^... 1,2, средний 
класс бонитета 11,6—-11,8 и лишь на одной пробной площади, располо
женной на наиболее низком участке, 111,7. ■

Возобновление представлено в основном елью (2 ... 6 тыс. шт. на 
1 га). Как правило, это мелкий подрост, более высокие деревца усыха
ли или уже усохли. К ели примешивались в небольшом количестве бе
реза, осина, редко сосна и ольха серая.

В подлеске немногочисленные кусты можжевельника, крушины и 
рябины, на некоторых участках довольно много засохших кустов мож
жевельника.

Напочвенный покров типичен для черничника зеленомошного. Фон 
в травяно-кустарничковом ярусе создавала черника, покрывавшая 
2)... 60 % площади, к ней примешивались кислица, линнея, грушанка, 
майник, седмичник и др. На большинстве стационаров моховой покров 
почти сплошной с преобладанием плеуроциума и гилокомиума.

В 1986 г. на всех четырех стационарах выполнено повторное опи
сание нижних ярусов фитоценоза, а в 1991 г. проведен перечет древо
стоев. Сравнение исходной информации с новой, харак^т^е^ризу^ющей со
временное состояние изучаемых лесов, показало следующую кар
тину. . '

На пробной площади № 4 за 40 лет травяно-куста^рничк^овый ярус 
существенно не изменился. По-прежнему фон создает черника (70 %). 
Моховой покров - поредел: - доля плеуроциума снизилась с 50 до^- 15 %, 
а, гилокомий, который покрывал 40- ' % площади, исчез, разросся дикра

г - нум, ■ волнистый (до- 15 %).
, , - Из подлеска - исчез - немногочисленный ' можжевельник, остались 
ку(^т^1д ' рябины (0,1 - тыс. - шт.-на 1 га) высотой - до 2 м и хорошего состоя
ния, 'а - также единично крушина и малина.

В возобновлении уменьшилась ' численность елей (на 60 %), сей
час их осталось около 600 шт. на 1 га, прео(^.ладающая высота около 
1 м, состояние хорошее. Березового подроста стало в 4 раза больше, его 
насчитывается 0,8 тыс. шт. на 1 га, высота до 1,5 -м, состояние удовлет
ворительное. Появился подрост осины (0,3 тыс. шт.- на 1 га) высотой 
до 1,5 м с погрызенными лосями вершинами.

Состав древостоя за 45 лет несколько изменился (7Е2С^с1С, ед. Б), 
стало -больше сосны, меньше ели. Современный возраст 132 года, бони
тет -в лоследн ’̂.е десятилетие возрос на 0,4 класса (11,2).
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Начиная с 1976 г. древостой ускоренно разрушался; число стволов 
снизилось на 37, абсолютная полнота на 28, запас на 25 ' — . Доля - су
хостоя возросла с 4 до 10 -^о-

С учетом происшедших изменений рассматриваемый тип леса — 
ельник-черничник свежий — можно считать этапом относительно уско
ренного формирования одноименного типа. Отмечено разрушение мате
ринского елового древостоя (в конце 7С1X гг. по пробе «прошел» вихрь, 
который наломал много деревьев), в подросте по-прежнему преобладает 
ель, но на осветленных участках появились береза и осина, которые 
могут сохраниться в древостое.

На пробной площади № 8 за 40 лет изменился травяно-кустарнич
ковый ярус: - возросла . доля черники (с 20 до 35 '%), фоновым видом 
стал майник - (25 %). В моховом покрове госпо,дствуют зеленые мхи, но 
уменьшилось участие плеуроциума (с 60 до 35 ' %), пропал гилокомий 
(было 40 %), уступив место дикрануму (40 ,%). Из ^^.длеска исчезли 
единичные кусты можжевельника, разрослась рябина (0,4 тыс. кустов 
на 1 га), сохранилась единично крушина. В подросте уменьшилось 
число елей (от 6,0 до 0,5 тыс. на 1 га), оставшийся подрост разной вы
соты и хорошего состояния. Засох сосновый подрост, очень мало осины.

Состав древесного яруса за 45 лет не изменился, так же как бо- 
• нитет и полнота за последние 25 лет.

С учетом происшедших изменений рассмотренный период можно 
считать этапом формирования одноименного типа — ельника-чернични
ка свежего.

Пробная площадь № 30- также представляет собой ельник-чернич
ник свежий, период наблюдения за древостоем — 35 лет, за нижними 
ярусами — 30 лет. В травяно-кустар^ничковом ярусе увеличилось участие 
черники (от 25 до 45 ;;’/о), уменьшилась доля майника (от 20 до 15 %). 
Сократились площади под зелеными мхами: плеуроциума от ' 50 до 25, 
дикранума от 20 до 10, гилокомиума от 20 до 15 %.

Из подлеска выпали кусты можжевельника, которые при первом 
описании были довольно многочисленными (1,5 тыс. шт. на 1 га), но 
на 90 % сухими и усыхающими. Остались единичные деревья рябины и 
небольшая куртинка малины.

Существенно изменился подрост; резко сократилась численность 
елей (от 5,5 до 0,1 тыс. - шт. на 1 га), оставшиеся деревца имели разную 
высоту (0,5 112 4,0 м), хорошее и удовлетворительное состояние. Исчез
ли ольха серая и сосна.

Состав древостоя за 35 лет не изменился (6ЕЗС1Б, ед. Ос), его 
возраст достиг почти 150 лет, в последнее десятилетие бонитет увели
чился на 0,4 класса, полнота существенно не изменилась (0,97). Запас 
живых деревьев за 35. лет остался прежним (было 467 —' стало 460 
м®1^а), количество сухостоя почти удвоилось (от 27 до 51 м' на 1 га), а 
валежника накопилось 74 (было . 4 м®).

С учетом происшедших изменений рассмотренный ельник-черничник 
можно считать этапом ускоренного формирования одноименного типа. 
За исследованный период произошла трансформация напочвенного по
крова, возобновления.

На пробной площади № 35 за исследованный 30-летний период в 
травяно-кустарничковом ярусе . возросло участие черники (от 10 до 
30 ' %), разросся вейник лесной (до 10 %). Поредел и без того редкий 
моховой покров: плеуроциум от 10 до 5, гилокомиум "
почве преобладают мертвопокровные участки.

В подлеске разрослась рябина (0,5 тыс. шт. на 
1 м, удовлетворительного состояния, единичны кусты

Изменилась картина возобновления, осталось 0,6 тыс. экземпляров 
ели разной высоты (до 4 м) и хорошего- состояния, увеличилось коли-

1 га) высотой до 
крушины.
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чество осины (0,8 тыс. шт.) высотой до 1,5 м, но- все деревца с погры
зенными лосями вершинами, появилась береза (0,2 тыс. шт.) высотой 
до 1 м и удовлетворительного- состояния. Отмеченные ранее немного
численные сосенки засохли.

В составе древостоя уменьшилась доля ели до 5 единиц и возросла 
доля березы до единицы, его возраст достиг почти 150 лет, бонитет и 
полнота существенно не изменились. Запас растущего древостоя за 
35 лет увеличился на 150, сухостоя на 15 и валежника на 60 м^.

Скорость и характер изменений в рассмотренном типе позволяют 
считать изученный период этапом формирования одноименного типа — 
ельника-черничника свежего. ,

Итак, в отличие от сосняков исследованные нами типы ельников 
оказались довольно устойчивыми к изменившимся условиям среды. Ви
димо, как коренные типы южной тайги эти леса обладают более выра
женной способностью к саморегуляции и сохранению своей однотип
ности.

Однако на открытых участках — гривы среди болот или граница 
прибрежного вала с болотом — при штормовых ветрах ель как неустой
чивая к таким воздействиям порода интенсивно вываливается.
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