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Хозяйственные запасы дикорастущих ягодников на территории 
Архангельской области составляют около 40 тыс. т. Уро:жайность чер
ники Vaccinium myriillus L. в разных древостоях европейской тайги 
сильно варьирует и колеблется от 80 до 500 кг/га {3, 7]. В пределах 
одной подзоны эти колебания достаточно велики и зависят от плодо
родия почв, погодных условий разных лёт, полноты древостоев, проек
тивного покрытия черники и других факторов [1, 4, 3]1 В целом урожай
ность черники зависит от географической широты древостоев, увеличи
ваясь от северной подзоны к южной. В отдельные годы потери ягод 
составляют до 30 ... 80 % потенциального урожая [6].

Многолетние наблюдения за плодоношением черники мы проводи
ли с ^^74 г. на стационарных пробных площадях в спелых сосняках 
черничных двух подзон тайги Архангельской области: северной (При
морский район, д. Малые Карелы) — пробная площадь № 1 и средней 
(Плесецкий район, ст. Емца) — пробные площади № 2, 3, 4. Харак
теристика пробных площадей представлена в табл. 1. Под пологом

• Таблица I

Номер 
проб

ной 
площа

дки

Древостой Про
ективное 
покры

тие 
черни
ки, %

Состав Пол
нота

Коли
чество 
подро

ста, 
шт,/га

1 7С2Е1Б-(-Ос 0,6 2500 60
■ 2 1^lС--ЛЦ1 Е, Б 0.6 2700 60

3 8С1Лц1Б, ед. Е 0,8 1900 60
4 9С1Лц, ед. Е, Б 0.7 2100 70

сост^!^!. гподрост - представлен в основном елью Picea 
; '- имеет - групповое раг^^^(^щe_,ние1 Подлесок -разрежен - и

abies (L.) Karst, и
- состоит в основном

из - - Juniperus communis L. й Rosa canina -L. Почвы на участках двучлен
ного типа, достаточно однородны и -представлены маломощными - супес
чаными ' или суглинистыми подзолами на супесях, по'дстилаемых мо
ренными суглинками. Общее проективное -покрытие напочвенного по
крова 100 % (по Раменскому). В травяно-кустар^н^ичковом ярусе пре
обладает черника (встречаемость 100 %), в моховом — зеленые мхи, 
среди которых диминирует Pleurozium Schreberi Mitt.

При учете урожайности черники по диагонали пробной площади 
(0,4 га) систематически закладывали по 50 учетных площадок разме
ром 1 X 1 м. Урожай ягод на 1 га устанавливали по среднему числу и 
массе плодов на учетной площадке. Собранные ягоды разделяли на 
спелые, зеленые и неразвившиеся. Вне площадок брали по 10 мо,дель- 
ных кустиков черники в период ее массового цветения и плодоношения.
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В урожайные годы модели черники с плодами срезали дважды: в на
чале плодоношения и в период полной зрелости. На моделях устанав
ливали возраст по числу симподиальных побегов, годичный прирост и 
количество ягод.

За период многолетних наблюдений в 'исследуемых древостоях 
урожайность черники в благоприятные годы nриб.ли;калась к 200 кг/га 
(табл. 2). С момента заложения цветков до полного созревания плодов

’ Таблица 2

Год 
наблю
дений

Северная подзона Средняя подзона

Урс:кай- 
ность, 
кг/га

Масса 100 
ягод, г

Ур<^;кай- 
ность, 
кг/га

Масса 100 
ягод, г

1974 83,2 23,0 ± 3,2
1978 — .— 110,0 22,2 ± 2,9
1981 102,4 19,8 ± 2,3 180,5 23,3 -г 1■1
3933 57,9 13,4 ± 1,8 69,6 14,5 ± 1,8
3Э87 — — 110,0 19,9 ± 2,1
1988 107,0 20,6 -1- 2,5 88,7 18,2 -1- 2,2

мес, т. е. 
периода;

формирование урожая распределяется на 
в первый происходит заложение почек, в

проходит около 13 
два вегетационных _ _ _
том числе цветочных; во второй — их распускание, цветение, формиро
вание плодов. На урожай ягод, таким образом, оказывают воздействие 
погодные условия двух последовательных лет. Если хотя бы один из 
вегетационных сезонов отличался неблагоприятными погодными усло
виями, - то урожай ягод был средним, если оба сезона — 'минимальным. 
Обильно плодоносил кустарничек в годы, когда погодные условия по 
режиму температуры и осадков приближались к средней многолетней 
норме, при этом июль и август предыдущих лет характеризуются обиль
ными осадками (см. рисунок). По нашим наблюдениям, 1974, 1978, 
1981, 1987, 1988 гг..в спелых сосняках черничных были урожайными 
(табл. 2). Температурный режим вегетационного сезона 1985 г. мало 
отличался от многолетней нормы, но дефицит влаги в период созрева
ния плод^о^в!. отрицательно повлиял на массу ягод, в результате уро
жайность кустарничка была средней. Урожайность черники при пол
ноте древостоя 0,6 в благоприятные годы показана в табл. 2. Мини
мальный урожай черники отмечался в 1975—1977, 1979—1980! ^^82— 
1984, 1986 и 1989—1990 гг. Он изменялся по годам от 2,4 до 25,7 кг/га. 
В 1975 г. снижение урожая было вызвано похолоданием и заморозками 
в период распускания почек и массового цветения кустарничка, в 
^^80 г.— дефицитом влаги в период завязывания плодов [1], в 1986 г.— 
недостатком влаги в июне (ниже ' "
39,2 мм).

Таким образом, наблюдения на
в течение ряда лет показали, что в _
жайных лет у черники четкой ш^1^1^(^,дичности не наблюдается. - Главным 
фактором, ' влияющим на плодоношение, являются погодные условия.

По данным г. в. Тяк [6], в неурожайные годы - черника расходует 
меньше ' веществ на формирование плодов, поэтому накопленный пла- 

. стический материал реализуется в годы обильного урожая в повыше
нии массы плодов ягодного кустарничка. В то же время при благо
приятных погодных условиях в течение двух пос,ледовательных лет 
запас ягод второго года всегда оказывается несколько сниженным. 
Так, в 1988 г., сходном с 1987 г., урожай ягод черники оказался меньше.

Черничники северной и средней подзон тайги различаются по ин
тенсивности плодоношения, что связано с особенностями роста и раз-

средней многолетней нормы на

стационарных пробных площадях 
чередовании урожайных и неуро-
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I

Госсена-ВальтераКоимадсаграммы
ныт периоды: а —. по -средним многолетним наблю
дениям; б—3 — по годам; сплошные линии — темпе
ратуры; штррx(^l^I^e—ооадки; 1 — влажное время 

года; 2—заоушлиЕое

за вегетацион-

вития кустарничка. Как праврло, в средней подзоне тайги урожайность 
черники. выше, чем в северной. В - 1985 г. . на модельных растениях чер
ники ' в - северной подзоне (пробная площадь № 1) . число срмподральных 
побегов на одном растении составрло 21,0 + 2,3 шт., в средней . подзоне 
(пробнНя поошндь № 2) —31,0 + 3,7 шт.; годичный прирост соответст
венно - 6,1 + 06 -и.' -'6'^;+ 1,0 ' см; высота -21,0 + 3,5 ., и 24,0 + 2,2 см; - 
'ягс^Т^нн одном растений 8,0 + -0,4 и .14,0 + 0,9 шт.

Общий урожай ягод определяется не только количеством ягод, но 
и их маооой. Из,-за большого количеотва зеленых и нираавившрхся 
плодов в - июле масса ягод, как правило, оказывается на 20 . .. 50 '% 
ниже, чем в ' августе. Так, в 1980 г. их доля составляла 72,7 %, а в 
1987 г.— 68,0 %. Зилиныи плоды меньше по рнзмиру и маосе, поэтому 
ранний сбор ягод может привеоти к потере до 50 ' % урожая. Следует 
отметить большую изменчрвостл июльской массы ягод по годам наблю
дений, что связано с погодными условиями периода завязывания пло
дов и их вызревания. Более отабиллной веоччиной является масса 100 
ягод в августе (период полной арилооти).
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В неурожайные годы масса I22 ягод даже в августе значительно 
меньше (менее 10 г), чем при обильном плодоношении. Такое различие 
связано с тем, что при неблагоприятных условиях плоды оказываются 
поврежденными, неразвнвшнмнся, засохшими или несозревшими. Так, 
в 1982 г. на пробной площади № 2 при урожае ягод 3,8 кг/га до 48 '•’% 
ягод были неnолноненными, а в 1984 г. при урожае 26,3 кг/га'—21 %.

В урожайные годы масса I22 ягод различается незначитель^нк. 
В ^^74 г. в средней подзоне тайги при полноте 0,6 масса 100 ягод, со
бранных в июле, составляла 18,7 ±2 2,1 г, в августе — 23,0 ± 3,2 г;' в 
1978 г. соответственно 14,0 ±^08 и 22,2 ±^2,9 г; в ^^80 г.— 9,0 ± 0,8 и 
17,0 ±^],8 г; в 1987 Г:—I1,8 ±^1-3 и 19,0 ±2 2,1 г; - в 1988 Г:—I4,6 ±^(,8 
и 18,2 - ±^222 г. Эти данные могут быть испо.льзованы для учета предпо
лагаемого урожая непосредственно перед началом заготовительного 
периода.

На обилие урожая черники в пределах одного типа леса, кроме 
погодных условий, влияет и полнота древостоя, которая в средней под
зоне тайги на пробных площадях колебалась от 2-6 до' 0,8. По данным 
И. Н. Лукина [2], от сомкиутости крон, связанной с полнотой древо
стоя, прежде всего зависит nроникиовение света и тепла к нижним 
ярусам растений, причем в этом участвует не только древостой, но так
же подрост и подлесок. По его наблюдениям, проведенным в Плесец
ком районе Архангельской области, подрост и подлесок снижают -осве
щенность нижнего яруса на 15 % по сравнению с открытым местом. 
В исследованных нами древостоях количество подроста различалось 
незначительно (см. табл. 1), поэтому полнота древесного яруса оказы
вала воздействие на рост и плодоношение черники. Так, в 1986 г. в дре
востое с полнотой 2,7 (пробная площадь № 4) число побегов в парци
альном кусте данного вида составило 37,0 ±^338 шт., при полноте 0,6 
(пробная - площадь № 2) ветвлеине кустарничка снижается на 35 %, а 
при полноте 0,8 (пробная пло^щадь № 3) практически кстается таким 
же, как в первом случае. В этот же год наибольшее число цветков было 
зафиксировано на модельных растениях черники пробной плошадн 
№ 4 — в среднем 28,2 ± 1,6 шт., на - пробных площадях № 2, 3 соответст
венно 57 и 84 % этого количества. В 1988 г. при благоприятном сочета
нии погодных условий в период цветения ягодного кустарничка число 
цветков на парциальном кусте пробной плошадн № 4 составило 42,2 ± 
± 3,7, а при полноте 0,6 и 2,8 соответственно на 30 и 24 % меньше. Та
ким образом, в ценопоnулянин черники при полноте 0,6 образуется наи
большее число цветков, что говорит о преобладающем на данной пло
щади объеме потенциально возможиого урожая ягод.

Полнота древостоя влияет непосредственно и на плодоношение кус
тарничка: на количество образу^ющихся плодов и в меньшей степени 
их массу (табл. 3). Так, в урожайном 1978 г. на пробной площади 
№ 4 было собрано в среднем по 26 ±3 зрелые ягоды на каждой - учет
ной плош■адке, а на пробных площадях № 2 и 3 соответственно 47 и 
71 % от количества плодов при полноте 0-6: Масса - 100 зрелых ягод в 
древостоях разной полноты изменяется незначительно. При полноте 
0,7 ... 0-8 она практически одинакова, а при полноте 0,6 колеблется в 
пределах- 20 % (табл. 3). В результате при полноте 0,7 на парциальных 
кустах черники образуется больше цветков и плодов, что способствует 
формированию максимального урожая в данной ценопопуляции черни
ки. В неурожайные годы подобное различие не прос-леживается: нСзза- 
висимо от полноты древостоя число плодов на 1 м2 в эти сезоны состав
ляет О ::: 5 ш'.

В пределах одного древостоя ингенсивность nлодоношеиия пар
циальных кустов черники также иеодннакова: Элементы нанорельефа 
оказывают влняине на урожайность кустарничка. Так, в ^^74 г. на
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Таблица 3

Полнота 
древо
стоя

Урожайность, кг/га Число ягод на 1 м8, шт. Мноса 100 ягод, г

1978 1987 1978 1987 1978 1987

0.6 110'0 110,0 18,0 ± 8,0 18,0 ± I-I 19,0 ± 2,1
0,7 811,0 189,5 86,0 ± 3.0 21,0 ± 1,9 28,8 ± 2,9 ' 83,5 ± 2,3
0.8 137.0 170,6 12,0 ± 118 — ' 28,8 ± 2,3 81,2 ± 8,4

площади № 2 на 
ягод, в

положитиолных элементах нннорельефа было 
понржениях — 2 %, причем в основном зеле- 
ягод также был собран с модельных расте-

пробной 
собрано до 60 '% 
ных. В 1985 г. максимум
НИЙ' растущих на возвышенных участках, особенно около пней и пова
ленных диривьив. В северной подзоне тайги мнксрмаллный прирост 
верхушечного побега парцрнллного куста на микроповышениях соста
вил 19,5 ±;11 см, на иных ' элементах нанориоьифа 8,6 ±^10 см; чроло 
побегов соответственно 37,0 ± 4,7 и 15,0 ±; 5',5 шт.; число цветков 
I^,-^;± 1,4 и 4,0 ±^0.1 шт.

Выводы

Многолетние наблюдения за плодоношением черники на отацио- 
нарных пробных площадях nокаааоч, что макормнллный урожай в рас- 
оматрчваемых дривостоях северной и средней подзон тайги составляет 
около 200 кг/га. Данные 15-•летних иооледовннрй не показали четкой 
периодрчности в чередовании урожайных и неурожайных лет. Основ
ным усоовием хорошего урожая является ннлрчие средней многооитней 
нормы осадков и рнвномирнои их распридилении при сравнительно вы
соких температурах в период знооженся почек (один вегетационный 
сезон), их расnуокнная, цветения и плодоношения (второй сезон). Два 
поо,ледоватильных года с блнгопраятнымр погодными уоловрямр обис- 
печивают максимальный урожай ягод черники.

При сходных погодных уоооврях урожай аавчсчт от полноты дре
востоя, нанорильифн. В исследуемых древостоях начбооее продуктив
ной является ценопопуляция чернчки при полноте 0,7. Внутри ценопо- 
nуляцрр урожайными оказываются парциальныи кусты черники, рнсту- 
щие на по.ложительных элементах нанориллифа.
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