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При разработке региональных нормативов таксации древостоев 
необходимо изучить особенности их строения. В этом отношении при; 
тундровые леса исследованы меньше, чем леса других подзон тайги.

Для выявления особенностей строения ельников Крайнего Севера 
нами испо.льзованы - материалы 75 пробных площадей, заложенных в 
Усть-Цилемском, Ижемском и Печорском лесхозах Коми Республики, 
На 19 пробных - площадях производили картирование деревьев с заме
рами диаметра- и высоты стволов, длины и ширины кроны, остальные 
закладывали по общепринятой в лесной таксации методике (ОСТ 56— 
69—83). Пробные площади представляют собой древостои VI—IX 
классов возраста, V—V6 классов бонитета. По возрастной структуре 
еловые насаждения на пробных площадях отнесены к разновозраст
ным [Ю].

При исследовании строения еловых древостоев по диаметру ана- 
лнзнровали закономерности распределения по обычным и относитель
ным ступеням толщины. В ельниках Крайнего Севера коэффициент 
варьирования диаметров изменяется от 24 до 46 %, среднее значение 
37,70 + 0,53 %. Асимметрия рядов распределения полс.жительная и до
стигает + 1,6, среднее значение 0,819 + 0,039. Эксцесс колеблется в 
преде.^лах от — 1,2 до + 4,8.

Корреляционный анализ показал, что в исследуемых ельниках прак
тически отсутствует связь коэффициента варьирования, асимметрии и 
эксцесса со средним возрастом древостоя (корреляционное отношение 
не превышает 0,45).

Установлена значительная связь коэффициента варьирования, 
асимметрии и экцесса со средним диаметром древостоя (табл. 1).

Таблица 1

с^ред- 
ний 
диа

метр, 
см

Чис
ло ' 

проб ,

Коэффи
циент 

варьиро
вания, %

Асиммет
рия Эксцесс

8 1 24,0 0,80 0,40
10 9 32,9 ± 1,1 1,29 ± 0,08 1,96 ± 0,34
12 15 36,1 ± 1,1 0,89 ± 0,08 0,77 ± 0,31
14 19 38,0 ± 0,8 0,81 ± 2,26 0,42 ± 0,22
16 13 40,9 ± 1,0 0,81 ± 0,09 0,62 ± 0,31
18 12 40,2 ± ]2]9 2,62 ± 0,07 0,03 ±013
20 2 41,0 0,60 0,20
22 2 40,0 0,20 —0,80

Эта связь достаточно полно выражается следующими уравнениями:
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Cf = 4,9-(-3,9£) — 0.1D’. = + 0,59; (1)
= — 0,778' + 8,7967?" /«„= ± 0,145; (2)

= _ 0,851 -+- 167,77?~’'“2, /к, = ± 0,358, (3)

где - - —коэффициент варьирования, асимметрия и
эксцесс сосгветственно;

D — средний диаметр древостоя, см.
С увеличением среднего диаметра древостоя асимметрия и эксцесс 

рядов распределения уменьшаются, а коэффициент варьирования в це
лом возрастает. Однако при среднем диаметре 14 см и выше значения 
коэффициентов варьирования стабилизируются.

Для разновозрастных ельников Крайнего Севера характерно зако
номерное распределение деревьев по диаметру, выражен один макси
мум, смещенный влево. С учетом зависимости параметров рядов рас
пределения деревьев по диаметру от среднего диаметра древостоя со
ставлены два ряда распределения числа стволов - по относительным 
ступеням толщины. Древостои со средним диаметром до 12 см объеди
нены в группу тонкомерных, 14 см и более — среднемерных. Ранги 
средних по диаметру деревьев тонкомерных и среднемерных древо
стоев статистически не различаются (соответственно 63,50 + 0,56 и 
62,50 + 0,43). Для выравнивания рядов распределения испо.льзовали 
уравнение Пирсона I типа. Распределение числа деревьев по относи
тельным ступеням толщины в ельниках Крайнего Севера, по сравнению 
с данными для других районов [3, 7, 8], отличается большим размахом 
крайних значений и меньшей численностью стволов в центральных сту
пенях (см. рисунок).

Распр(^д^(;.чение деревьев по есте
ственным ступеням ТОЛЩИНЫ; 1, 
2 — соотвегственно тонкомерные 
и среднемерные древостои Край
него Севера; 3 — общий ряд по 
А. В. Тюрину; 
для

4 — общий ряд 
ми Архангельской области 

по и. И. Гусеву

^На о^с^юв^а^нии -проведённых -исследований составлена - таблица ве
роятностного распределения деревьев по 4-сантиметровым ступеням 

, толщины в зависимости от среднего диаметра древостоя (табл. 2). Как 
видим, для ельников Крайнего Севера характерно наличие большого 
количества тонкомерных деревьев. Количество деревьев тоньше 18 см 
составляет от 97,9 - % в древостоях со средним диаметром 10 см до 
50,6 % при среднем диаметре 22 см.

Дифференциация деревьев наблюдается не только по толщине, - но 
и по высоте. В ельниках Крайнего Севера полог древостоя верги!^;^.ль-' 
но сомкнут, и резко выражена разновысотность. Известно, что в од
новозрастных древостоях коэффициент варьирования высот обычно
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Распределение деревьев, %, по ступеням толщины, смСред-

Таблица 2

ннй 
диа
метр, 
см

8 12 16 20 24 28 32 36 40 44

10 63,8 26,0 8,1 1,7 0,4
-

12 45,8 30,6 15,7 5,7 1,7 0,5 — — — —
14 33,0 29,5 20,4 10,6' 4,5 1,5 0,5 — — —
16 23,8 26,2 22,2 14,4 8,0 3,6 1,2 0,6 — - —
18 17,3 21,0 22,8 16,2 12,4 6,1 2,8 0,9 0,5 —
20 12,0 18,0 20,6 18,4 14,1 8,9 4,9 2,0 0,8 0,3

[1, 5, 6], в значение большеразновозрастных его6 . .. 12 %составляет _ _ _ _
[2, 4, 9]. - В ельниках Крайнего Севера он равен 24. . . 36 в среднем 
31,40 ±^198^1 %. Варьирование высот по ступеням толщины значитель
но меньше: 8 см — 20,5 ± 0,5 %; 12 см — 15,3 ± 0,5 i% ; 16 см — ^^,9 ± 
±^06 %; 20 см— I^,2-±0,8 %; 24 см— 10,7 ± 1,5 И/о; 28 см — 10,1 ± 
± 1,3 %; 32 см — 8,5 ± 0,2 %.

Наибольшее варьирование высот наблюдается в ступени 8 см, в 
ступени 32 см оно в 2,5 раза меньше. В - притундровых ельниках варьи
рование высот по ступеням толщины на 2 ... 3 '% больше, чем в ельни
ках средней тайги [3].

С увеличением средней высоты древостоя /Уср коэффициент варьи
рования (С^у) закономерно увеличивается '(г Ч; т,. =06^4 ±;(^I^1^: 
1^ + т,]- = 0,73 ±^011). Связь эта выражается уравнением

С^уу = — 6,29 + 75QHp — 0,35Н^;^р, тс= ± 0,79. (4)

Асимметрия рядов распределения ' количества стволов по высоте в- 
ельниках Крайнего ' Севера пол(^^ите,льная, изменяется от 0,138 до 
1,285, среднее ее значение 0,630 ± 0,065- Отмечена высокая взаимо
связь коэффициента асимметрии (а^^у) со средней высотой (^;±т^г = 
= — 0,718 ±o0^,1^^4^: т] ± 0,183 ± 0,091), которая выражае^т^ся
уравнением

= — 11^11-+ 8,^С^0К/-0’58, т„=± 0,067. (5)

Эксцесс принимает значения от —0,908 до 3,171. Связь эксцесса 
t/y со средней высотой значительная (г ± Шг = —0,460 + 0,186; tj + 
±= 0,660 ± 0,133) и выражается уравнением

1/^ = - 0,952 + 8^(^,(36/^y3-зз, т = ± 0,141. (6)

Выравненные с испо.льзованием формул (4) — (6) параметры ря
дов распределения по вьшоте приведены в табл. 3.

Таблица 3

сред-. 
няя 

высо
та, м

н “я ‘н

6 26,3 1,13 1,22
7 29,3 0,87 0,35
8 31,6 0,67 — 0,12
9 33,2 0,51 — 0,39

10 34,2 0,37 — 0,56
И 34,4 0,26 — 0,66
12 34,0 0,15 — 0,74
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С увеличением средней высоты древостоя асимметрия и эксцесс 
рядов распределения уменьшаются. Коэффнннент варьирования возра
стает - до средней высоты 9 м, дальнейшее увеличение высоты практи
чески не влияет на его значение.

В ельниках Крайнего Севера распределение стволов по 2-метро
вым ступеням высоты имеет закономерный характер, одну выраж^е^нную 
вершину и может быть аппроксимировано уравнением Шарлье или 
кривой Пирсона I типа. Отсутствие многовершинности в распределении 
по высоте указывает на невыраженность высотных ярусов. На основа
нии полученных - данных составлена таблица вероятностного распреде
ления числа стволов в зависнмостн от средней высоты древостоя 
(табл. 4).

Распределение деревьев. %, по ступеням высоты, см

Таблица 4

няя 
высо
та, м 4 6 • 8 10 12 14 16 18 20 22 24

8 21,5 34,2 29,6 9.8 4,3 0,6
10 6,9 24,1 27,1 21,3 12,8 5,8 1,7 0,3 — — —
12 1,6 13,3 23,1 22,6 17,1 12,3 6.4 2.6 1,0 _ .—
14 0,2 6,7 15,8 20,8 18,2 15,1 10,7 7,0 3,6 1,9 —
16 — 2,5 10,5 16,0 16,5 16,0 14,5 11,0 6,0 4,0 3]0

к^рг^й^него Се-показывают, что ельникиПроведенные исследования
вера представляют собой особый объект. Поэтому полученные законо
мерности распределения деревьев по толщине' и высоте должны -най
ти практическое применение при их таксацнН: Наличие закономерного 
строения древостоев по диаметру, невыраженность возрастных поколе
ний и ярусности при низких таксац^ионных показателях еловых древо
стоев позволяют производить синтетическую таксанню их на данном 
уровне лесоучетных работ в исследуемом регионе.
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В связи с острой потребностью народного хозяйства страны в уве
личении добычи полезных ископаемых в последнее десятилетие идет 
интенсивное промышленное освоение крайнего севера Якутии, в част
ности территории, на которой сосредоточены оловодобывающие под
разделения Депутатского ГОКа. Возрастают антропогенные нагрузки 
на все составляющие природных экосистем, в том числе на раститель
ный покров и особенно леса.

Отличительная черта северных экосистем — их слабая устойчи
вость к воздействию внешних факторов [9]. Поэтому непременным 
условием хозяйственной деятельности человека на севере, связанной 
с нарушением лесного покрова, является разработка системы меро
приятий по лесовосстановле^нию. Для этого необходимо знать природ
ную и антропогенную динамику леса ([4, 5] и др.), в том числе 
региональные особенности естественного возобновительного процесса 
лесообразующих пород, сукцессии на участках, обезлесенных стихий
ными природными явлениями или деятельностью человека, и в целом — 
способность лесов к самовосстанс^в^е^^^к..

В мае-июне 1991 г. экспедиционный отряд лесоведов Якутского 
института биологии СО РАН обследовал леса на территории разраба
тываемых месторождений прииска «Тенкели» — в - междуречье низовьев 
р. Яны и Индигирки (за 69°- с. ш.). Район исследований находится в 
подзоне притундровых лесов, представленных редколесьями из лист
венницы Каяндера [7]. В орографическом отношении это полоса пере
хода северных отрогов Полоусного кряжа в Приморскую денудацион- 
но-аккумулят^ивную равнину. Природные условия суровы: вегетацион
ный период длится всего около двух месяцев, повсеместно распростра
нена вечная мерзлота, мощность сезонно-талого слоя почв от 0,2 ... 0,4 
до 10. .. 1,5 м. Среднегодовое количество осадков 280 мм, большая их 
часть выпадает летом. Леса относятся к ведению Верхоянского лесхоза 
и ранее не изучались.

Первоочередная - цель наших исследований — лесоводственная ха
рактеристика лиственничных редколесий и естественного -возобновле
ния под пологом леса,- на - гарях и техногенных - образованиях, возник^- 
.ших -при открытой разработке россыпных месторождений олова.

Лесную растительность -изучали маршрутно-экспедиционным мето
дом с использованием общепринятых в лесоводстве и геоботанике ме
тодик [^,.8, 11]. -

Леса вблизи северной границы распространения просты по струк
туре, однообразны. Их типологический состав беден. Древостои разно
возрастны, имеют низкие таксационные показатели (см. табли:^;^).

Данные учета естественного возобновления лиственницы под поло
гом леса, а также визуальная оценка ее молодых генераций цри марщ- 
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