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Проанализированы работы, раскрывающие тенденции естественного отбора у дре-

весных растений в культурах в разных условиях с разной густотой. Изменения в генетиче-

ской структуре, в наследуемости и в динамике различных признаков использованы в по-

пытке выстроить логическую модель развития деревьев и древостоев в условиях, близких к 

экстремальным. Анализ работ показал, что в развитии древостоев возникает критический 

период, после которого почти невозможно изменить ход их развития, поэтому крайне 

важно начинать регулировать густоту культур и естественных молодняков задолго до 

наступления максимумов полноты, сомкнутости полога, сомкнутости крон и прироста; 

чем раньше эта работа будет осуществлена, тем продуктивнее окажется древостой и 

тем дольше будет период его интенсивного роста. 
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Введение. В лесном фонде сухие лес-

ные почвы достаточно чётко определимы 

по целому ряду классифицирующих при-

знаков, что обычно не вызывает сомнений. 

Периодически на них случаются катастро-

фические пожары и возникает масса про-

блем с их облесением [1], которые усугуб-

ляют и без того тревожное положение в 

современном лесовосстановлении [2].  

Обычно при создании культур здесь 

добиваются быстрейшего смыкания крон 

и посадки создают густыми, так как ред-

кие культуры заселяет майский хрущ, по-

садки погибают и гари остаются в катего-

рии не покрытых лесом земель десятки 

лет. В Пермском крае в Оханском лесни-

честве известны многие места пожаров 

1937–1939 гг., которые 60 лет оставались 

пустырями, несмотря на многократные 

посадки культур.  

Установлено, что здесь под действием 

естественного отбора формируется спе-

цифичная диссимметрическая и геноти-

пическая структура популяций сосны 

обыкновенной, сохраняющаяся в потом-

стве [3–5]. Поэтому становится всё более 

очевидно, что успешное лесовосстановле-

ние в экстремальных экологических усло-

виях возможно только за счёт полного со-

ответствия эдафических условий роди-

тельских и дочерних насаждений. Не ис-

ключено, что в природных популяциях 
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сосны, произрастающих на сухих почвах, 

в результате направленного отбора могли 

появиться генотипы, наиболее адаптиро-

ванные не только к экстремальным эда-

фическим условиям произрастания, но и 

устойчивые к повреждению личинками 

майского хруща. 

Массовое изучение более чем 1400 

выделов естественных и искусственных 

насаждений сосны при анализе лесного 

фонда семи лесничеств Среднего Повол-

жья [2] показало, что в моделях зависимо-

сти запаса стволовой древесины в 100-

летнем возрасте в условиях А2, В2, С2 

нормированные запасы в искусственных 

лесах были выше, чем в естественных, в 

среднем на 11,8–17,2 %, с фактическими 

различиями на 7,9–49,2 %. Однако в сухих 

условиях А1 фактические различия исче-

зали, а нормированный запас лесных 

культур оказывался даже ниже на 4,5 %. 

На наш взгляд, данный факт требует свое-

го объяснения с теоретических позиций. 

Особенно важен опыт облесения га-

рей на сухих почвах и удачные варианты 

культур. В частности, на гарях 1972 года 

наряду с обычной посадкой рядов культур 

через 1,2–4,0 м [1] применяли нестандарт-

ную схему с попарно сближенными ряда-

ми, с расстоянием между ними иногда до 

7–9 м. Спустя 35 лет они выгодно отлича-

лись от равномерных культур [6], и это 

отметили участники конференции «Лесо-

восстановление в Поволжье: состояние и 

задачи по совершенствованию», прове-

денной в 2013 году. Вместе с тем, онтоге-

нез растений в таких сдвоенных рядах 

весьма необычен, поэтому важен прогноз 

их возможной эволюции, поскольку ре-

зультаты выращивания подобных культур 

ограничены вторым классом возраста, т.е., 

по существу, это ещё молодняки. Пред-

ставляется важным для определения стра-

тегии ухода за ними, а также для новых 

опытов на уже современных гарях, про-

следить механизм развития таких посадок 

в древостой с теоретических позиций, из-

вестных в настоящее время по ряду работ. 

Рассмотрим и обсудим рост таких не-

обычных культур, привлекая исследова-

ния известных учёных.  

После успешной посадки, например, 

сдвоенных рядов через 1,2 м, а в ряду 

между растениями через 0,6 м, спустя 7–

10 лет смыкаются растения в рядах, а че-

рез 3–5 лет смыкаются и ряды. Растения 

используют ресурсы среды далеко за пре-

делами рядов, и получается тип аллейных 

посадок, в которых появляются биогруп-

пы из наиболее развитых деревьев. Такие 

близкие к линейному типу биогруппы в 

естественных лесах возникают редко; 

обычно они образуются вначале как скоп-

ления подроста и в 8–10 лет среди них 

выделяются лидеры и аутсайдеры, долго 

сохраняющие свой ранговый статус [7]. 

Групповой характер их появления проти-

воречит конкурентной парадигме взаимо-

отношений между растениями одного ви-

да и свойственен всем насаждениям. В 

связи с этим активно обсуждается кон-

цепция о приуроченности лидеров к бла-

гоприятным «биологически активным зо-

нам» [8–10]. Доказаны и негативные по-

следствия удаления одного из 2–3 лидеров 

биогруппы [11–13].  

Однако дело ещё и в том, какие по 

генотипу деревья имеют возможность 

формировать такие плотные биогруппы. В 

них непростые конкурентные отношения 

[11], и появились подходы, объясняющие 

их с весьма неожиданной стороны. В рас-

крытии механизмов гомеостаза популяций 

из множества морфологических призна-

ков особый интерес представляет явление 

диссимметрии. Этот подход становится 

одним из новейших направлений в биоло-

гии [14–16]. Наиболее весомый вклад в её 

изучение внёс А.В.Хохрин [17]. Он выде-

лил новую форму изменчивости, обуслов-

ленную левизной–правизной филлотакси-

са, которая проявляется на морфологиче-

ском уровне в строении побегов и шишек 

и любая популяция вида с моноподиаль-

ным типом ветвления двойственна и со-

стоит из левых и правых изопопуляций.  
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Цель работы – анализ опытных лес-

ных культур и моделей их развития, отли-

чающихся начальной густотой и условия-

ми увлажнения почвы, которые привели к 

различиям в генотипической структуре, в 

качестве потомства, к различиям в ходе 

роста древостоев. 

Задача исследования – разработка ло-

гической модели развития древостоя при-

менительно к сухим песчаным почвам для 

прогнозирования развития древостоев до 

спелого возраста. 

Материалы и методика. Для реше-

ния поставленной задачи использован 

сравнительный анализ данных, получен-

ных авторами в градиентах увлажнения 

почвы и в градиентах начальной густоты 

ценозов искусственного происхождения. 

Проанализированы ранее сделанные авто-

рами выводы, модели роста; концепции, 

гипотезы и результаты других исследова-

телей, занимавшихся выяснением, по су-

ществу, тенденций отбора и первых шагов 

эволюции у древесных растений. На этой 

основе выстраивается логическая модель 

их развития, в которой и будут обозначе-

ны заявленные теоретические подходы. 

При этом мы не претендуем на исчерпы-

вающие теоретические обобщения; но по-

пытки такого рода нужны для понимания 

общих тенденций эволюции лесных по-

род, особенно в близких к экстремальным 

сухих лесорастительных условиях.  

Интерпретация результатов и их 

анализ. Многолетние исследования [15, 

16] показали, что левые и правые формы 

деревьев сосны и ели адаптивно неравно-

ценны и существенно различаются по от-

ношению к основополагающим факторам 

среды: свету, влаге и температуре. Левые 

формы отличаются светолюбием и ксеро-

фитностью, а правые, наоборот, требова-

тельны к влаге, теневыносливы и холодо-

стойки. На хорошо дренированных и су-

хих почвах достоверно чаще встречаются 

и лучше растут левые, тогда как на влаж-

ных почвах, наоборот, преобладают и 

быстрее растут правые формы. Эти свой-

ства в густых культурах благоприятству-

ют правым формам и они превосходят ле-

вые по встречаемости и быстроте роста; в 

редких культурах плантационного типа, 

наоборот, лучше растут и более много-

численны левые формы.  

Так, в Псковской обл. были исследо-

ваны четыре опытных объекта в плантаци-

онных 28-летних культурах ели и сосны, 

созданные в эдатопе С2 (ель) и С3 (сосна), с 

густотой посадки 1,0 (редкие) и 4,0 тыс. 

экз. на 1 га (густые культуры). Оказалось, 

что в густых посадках правые формы (D) 

превосходили левые (L) по объёму ствола 

на 33 %. В редких посадках, наоборот, ле-

вые формы превышали правые по объёму 

ствола на 10–23 % [18]. Здесь нужно отме-

тить, что вообще условия С2 и С3 – свежие 

и влажные, и для левых форм подходят 

мало; но в редких посадках левые формы 

почему-то всё равно развивались лучше, 

чем правые. Из этого следует очень важ-

ный вывод: в плантационных культурах, 

имеющих особый, разреженный режим 

выращивания, левые формы будут гораздо 

продуктивнее правых и во влажных усло-

виях, если там будет достаточно света. Это 

стратегически принципиально для популя-

ции: если появляется обилие света, то ле-

вые формы выходят в лидеры даже в нети-

пичных для них влажных условиях. Отме-

тим, что густоту 4,0 тыс. экз. на 1 га обыч-

но густой не считают, но здесь она оказы-

вается таковой в сравнении с густотой по-

садки в 1,0 тыс. экз. на 1 га.  

На этих же участках для анализа хода 

роста было изучено 185 моделей ели, в 

том числе 99 экз. в редких посадках и 

86 экз. – в густых [5]. По стабильности их 

роста в онтогенезе (высота в 5, 10, 28 лет) 

было выделено четыре типа развития: 

стабильно быстрое (L+, D+) – высота вы-

ше средней во всех возрастах; стабильно 

медленное (L– , D–) – высота ниже сред-

ней во всех возрастах; ускоренное (L – +, 

D – +) – высота в 5–10 лет ниже средней, в 

дальнейшем – выше; замедленное (L + – , 

D + –) – высота в 5–10 лет выше средней, 



Вестник ПГТУ. 2014.  № 3(23)    ISSN 2306-2827 

8 

в дальнейшем – ниже. Оказалось, что в 

редких культурах большую часть запасов 

древесины (59,5 %) накапливают в своих 

стволах левые формы, а в густых – правые 

формы (65,2 %), при совсем небольшом 

численном перевесе этих форм (рис. 1). 

Примечательно явное доминирование за-

пасов древесины в стволах стабильно 

быстрорастущих левых (L+) и правых 

(D+) форм, формирующих особенно 

крупные стволы; именно эти генотипы в 

ценозе являются центрами накопления 

запасов древесины, и именно на них 

должны быть направлены усилия селек-

ционеров и лесоводов (рис. 2). 
Изложенное позволяет полагать, что 

плотность популяции оказывает суще-

ственное влияние на диссимметрический 

состав деревьев ели и на состав типов их 

роста и численное соотношение энантио-

морф можно использовать в качестве 

важной характеристики, указывающей 

направление естественного отбора и мик-

роэволюционных процессов. 
 

 
 

Рис. 1. Левые (L) и правые (D) формы ели в редких и густых культурах и их доли по числу деревьев 

(столбик слева) и по запасу древесины (столбик справа)  
 

 
 

 
 

Рис. 2. Доли в запасах древесины, приходящиеся на энантиоморфы с разным типом роста  

в редких и в густых культурах 
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Была изучена подробно и генетиче-

ская структура культур сосны в бруснич-

ном и черничном типах леса, заложенных 

по схеме 0,6×1,5 м и выращенных без ру-

бок ухода. При исследовании в 65 лет [16] 

в черничном типе сохранность деревьев 

оказалась 870, а в брусничном – 550 экз. 

на 1 га. Электрофоретический анализ по-

казал, что популяции имели одинаковый 

уровень наблюдаемой гетерозиготности  

Н 0 . Вместе с тем анализ правых и левых 

симпатрических изопопуляций внутри 

каждого типа леса обнаружил, что в чер-

ничном типе леса между величиной Н 0  у 

правых форм и ростом их по диаметру и 

высоте связь достоверно отрицательная  

(r = –0,28 и r = –0,32), а у левых, наобо-

рот, положительная (r = 0,31 и r = 0,34).  

В брусничном типе леса зависимости ока-

зались обратными. Далее, при разделении 

Н 0 на три уровня (низкий, средний, высо-

кий) оказалось, что лидирующие по росту 

правые формы в желательных для них 

условиях (С.ч.) имели самую низкую  

гетерозиготность (H0= 0,172±0,016), а в 

менее комфортной среде в брусничнике, 

наоборот, самую высокую (Н0= 

=0,230±0,011). Подобная закономерность 

обнаружена и для левых форм, но ком-

фортными для них оказались условия 

брусничника [16].  

Оказалось, что правые формы с 

тёмной окраской семян достоверно лучше 

растут в черничном типе леса и хуже – в 

брусничном; однако если в брусничном 

они имеют не тёмные, а светлые семена, 

то они оказываются уже вполне продук-

тивными. Но вместе с тем в обоих типах 

леса доминируют правые формы с тём-

ными семенами (32–37 %), и с учётом то-

го, что эти культуры были изначально гу-

стыми (11,0 тыс. экз. на 1 га), для правых 

форм с тёмными семенами получаем важ-

ную генетическую характеристику – это 

генотипы с повышенной конкурентной 

выносливостью [16].  

Различия в увлажнении этих эдатопов, 

между которыми как раз и проходит линия 

разделения предпочтений для правых и 

левых форм, не помешала правым формам 

преобладать в несвойственных им сухих 

условиях именно потому, что их конку-

рентная толерантность оказалась для вы-

живания дендроценоза гораздо важнее.  

Оптимальные по влажности условия 

(сложные типы леса, ТЛУ В2, С2) оказы-

ваются благоприятны для обеих форм, 

здесь они растут одинаково успешно и эти 

условия – некий рубеж, разделитель; если 

условия суше – лучше для левых, если 

влажнее – лучше для правых.  

Обнаружено и сильнейшее влияние 

конкуренции на тенденции эволюции. 

Прямое исследование роста потомства в 

возрасте 21 года от 152 плюсовых деревь-

ев, происходящих из материнских куль-

тур, имевших разную густоту, при его вы-

ращивании в редких и густых испыта-

тельных культурах показало, что как на 

уровне отдельных деревьев, так и на 

уровне популяций наследуется «память на 

конкуренцию»: увеличение плотности ма-

теринских ценопопуляций увеличивает 

высоту их потомства в густых, но снижает 

– в редких культурах, с различиями до 13–

19 % [19–20].  

Следует отметить, что во множестве 

изученных нами популяций сосны и ели 

частоты изопопуляций ни разу не снижа-

лись до близких к нулю значений (напри-

мер, частот левых форм в очень густых 

культурах). Их колебания находились 

строго в пределах 0,38–0,62 [15; 21], близ-

ких к «золотому сечению», в котором 

проявляются универсальные законы Все-

ленной [22].  

Однако обращение к многочисленным 

моделям развития лесных насаждений 

[23] в виде таблиц хода роста (ТХР), к со-

жалению, показывает, что они находят 

узкое применение в таксации и не приме-

няются в лесовыращивании. Сейчас остро 

понимается их несовершенство [24–26]. 
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Дело в том, что они статичны по своей 

сути, так как при их разработке не стави-

лась задача выяснения показателей в 

предыдущем классе возраста, т.е. в дина-

мике. При массовом составлении ТХР бы-

ла проигнорирована и проблема разных 

типов развития древостоев, поэтому по-

лучался «ход» таксационных показателей 

по классам возраста, к примеру, III класса 

бонитета, но никак не ход (динамика) ро-

ста древостоев одного естественного ряда.  

Теоретический просчёт в их разработ-

ке был ещё и в том, что в качестве главных 

признаков в развитии биологического объ-

екта (древостоя) были взяты технические 

параметры – площади сечений, высота, 

объём стволов и т. д., тогда как главные 

биологические параметры – общая био-

масса, объём листвы – были оставлены без 

внимания. Заметим, что стволы деревьев 

не растут сами по себе – древесину для них 

производит фотосинтезирующий аппарат. 

И чем больше его объём, тем больше при-

рост древесины. Измерить этот аппарат 

сложно и поэтому изучают объём листвы 

(хвои). Но и эти объёмы рассчитать слож-

но, поэтому определяют ширину, длину и 

объём кроны дерева и суммарные показа-

тели для крон в целом для древостоя. 

Именно здесь и был найден ключ к причи-

нам разнообразного развития древостоев 

[24], который позволил далее выяснить за-

коны их развития и найти универсальную 

формулу для расчёта оптимальной густоты 

их формирования [20, 27]. Опираясь на эти 

законы и модели развития еловых древо-

стоев, составленные по данным сотен 

пробных площадей, мы решили проверить 

найденные И.С.Марченко [8] некоторые 

биологические константы, существующие 

в развитии древостоев и обусловленные 

влиянием его «биополя», под которым по-

нималась интегральная сумма излучений 

всех его живых клеток. 

Обсуждение концепций И. С. Марчен-

ко и его «нетрадиционного лесоводства» 

приведено в нашей работе [20], и здесь мы 

покажем только результаты нашей провер-

ки предложенных им констант. Мы прове-

ли анализ шести моделей роста древостоев 

ели по вариантам начальной густоты по 

данным нашей работы [28], а также семь 

моделей хода роста культур с начальной 

густотой 3,6–8,5 тыс. шт./га и моделей их 

выращивания при её регулировании. Пол-

ный их анализ дан в наших работах, пред-

ставленных также в электронном виде на 

сайте ПГНИУ [29, 30]. Здесь мы приведём 

только главные моменты из них:  

а) оказалось, что в развитии древосто-

ев ели с малой начальной густотой (1,0 и 

1,3 тыс. шт./га) в наиболее распростра-

нённых условиях обнаружено, что, начи-

ная с 45 и до 120 лет, суммарный объём 

крон есть величина постоянная и изменя-

ется, соответственно, в пределах 50,6–52 и 

46,4–47,5 тыс. м
3
/га; эта биологическая 

константа является пределом для ели в 

указанных условиях, сверх которого по-

лог древостоя уже не может заполняться 

биомассой;  

б) суммарный объём крон в древостое 

определяется его начальной густотой, ко-

торая детерминирует предельные значения 

текущего прироста по запасу. После пика 

этого прироста (в 25–40 лет) древостой 

адаптирован именно к своей линии разви-

тия, обладает её инерцией и изменить раз-

витие на более производительный рост по-

сле его кульминации какими-либо разре-

живаниями почти невозможно (рис. 3); 

в) в этот критический период деревья 

адаптируются к нему путём формирования 

малообъёмных крон в стремлении сохра-

нить свою численность, поэтому «фаза 

чащи» нечувствительна для изменения ли-

нии роста. По-видимому, именно в этот 

период (и после него) С. Н. Сенновым [31] 

и были проведены рубки ухода на опыт-

ных участках, с парадоксальным заключе-

нием о «невозможности повышения про-

изводительности средневозрастных древо-

стоев регулированием их густоты». Однако 

наши исследования убедительно показали, 

что более ранние рубки ухода меняют ди-

намику в желательную сторону (рис. 4). 
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Рис. 3. Текущий прирост по запасу в моделях роста еловых древостоев в типах условий местопроизрас-

тания С2-С3 с начальной густотой: 1 – 1,0; 2 – 1,65; 3 – 2,9; 4 – 5,1; 5 – 14 тыс. шт./га [по 30] 
 

 
 

Рис. 4. Абсолютная полнота в моделях выращивания еловых культур в ТЛУ В3-С3, имеющих начальную 

густоту в 10 лет 3,6 тыс. шт./га: 1 – без рубок ухода; 2 – начало рубок в 40 лет; 3 – начало рубок  

в 30 лет; 4 – начало рубок ухода в 25 лет [по 30] 
 

Вполне вероятно, что отмеченное вы-

ше [2] для условий А1 парадоксальное 

снижение нормированной продуктивности 

культур на 4,5 % в сравнении с естествен-

ными насаждениями вызвано теми же при-

чинами, а именно запоздалыми разрежива-

ниями культур, либо вообще их отсутстви-

ем в густых культурах. В результате в них 

наступил критический период в развитии с 

потерей их продуктивности, в отличие от 

естественных ценозов, где этот период был 

более мягким, либо его не было совсем по 

причине неравномерной, а также пони-

женной густоты, которая часто имеет ме-

сто в естественных сосняках лишайнико-

вых на боровых почвах. 

Таким образом, установлены следу-

ющие явления, наблюдаемые в древосто-

ях: а) противоположная реакция на конку-

ренцию в виде изменения частоты встре-

чаемости и изменения продуктивности 

правых и левых форм сосны и ели; б) из-

начальная адаптация этих форм к сухим 

или влажным почвам; в) различия в гено-

типической структуре у разных по плот-

ности популяций; г) наследственная «па-

мять» потомства на конкурентные усло-

вия, в которых формировались их родите-

ли; д) развитие древостоев в зависимости 

от начальной густоты строго в рамках 

определённой модели роста. Все эти явле-

ния приводят к тому, что в развитии дре-

востоев возникает некий критический пе-

риод, после которого почти невозможно 

изменить его развитие. Он приходится, 

например, в ельниках изначально густых 

уже на 15–20 лет. Другие породы будут 

иначе менять линии роста в ответ на раз-

реживания и на начальную густоту, одна-

ко общее правило не изменится: крайне 
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важно начинать регулировать густоту 

культур и естественных молодняков за-

долго до наступления максимумов полно-

ты, сомкнутости полога, сомкнутости 

крон и прироста; чем раньше эта работа 

будет осуществлена, тем её эффект будет 

выше, тем продуктивнее окажется древо-

стой и тем дольше будет период его ин-

тенсивного роста. Отсутствие таких раз-

реживаний будет особенно критично для 

культур на сухих почвах, где должны 

преобладать левые формы растений, 

предпочитающие именно такие условия и 

требующие для продуктивного развития 

ослабленных конкурентных отношений. 

Заключение. Рассмотренные выше 

множественные связи и влияния невоз-

можно свести к главенству каких-либо 

одних и принизить значимость других. 

Нашей задачей было попытаться объеди-

нить их в некую непротиворечивую тео-

рию, логическую модель или концепцию 

и дать прогноз возможного развития куль-

тур в боровых условиях на сухих почвах. 

Изложим их в виде нескольких последо-

вательных пунктов, используя некоторые 

конкретные примеры из практики выра-

щивания культур. 

1. При использовании семян из сухих 

типов леса в их потомстве мы получаем 

левых форм примерно на 10–24 % больше 

и к 8–10 годам из них формируются лиде-

ры. В это время кроны смыкаются, что 

вызывает депрессию их роста и выход да-

лее этого возраста в лидеры уже правых 

форм, толерантных к конкуренции. Но 

если ценоз после этого возраста постоян-

но разреживать и держать деревья в усло-

виях относительно свободного стояния, с 

ориентацией на выращивание 0,7–1,0 тыс. 

экз. на 1 га, то левые формы сохранят 

своих лидеров и ход роста будет самым 

продуктивным.  

2. Если же разреживание произвести 

позднее, например, в 20–40 лет, ожидая 

«дифференциации» или смыкания крон 

между рядами в культурах, как это пред-

писывает лесоводство, то это приведёт к 

оставлению в древостое в основном уже 

правых форм, лидирующих по росту в 

условиях высокой плотности, но расту-

щих хуже левых; левые же формы оста-

нутся в меньшинстве и древостой понизит 

продуктивность.  

3. При использовании семян из опти-

мальных по увлажнению типов леса мож-

но рассчитывать на получение в потом-

стве равного соотношения правых и ле-

вых форм. Однако если древостои для за-

готовки семян будут выбраны густыми, то 

доля нежелательных для сухих условий 

правых форм увеличится, поэтому несо-

блюдение правила «семена для продук-

тивных лесов получают точно в тех усло-

виях, где планируется их выращивание, 

включая плотность популяции» чревато 

снижением продуктивности культур. 

4. Если же в дополнение к несоответ-

ствующему происхождению семян гу-

стые, или даже средние по густоте куль-

туры при их выращивании не разрежи-

вать, то итог будет ещё более печален: 

они быстро пройдут критический период 

в соответствии с законом развития про-

стых древостоев и начнут распадаться уже 

в 55–70 лет даже в оптимальных услови-

ях. Именно это и случилось со всеми по-

садками ели, созданными в начале ХХ ве-

ка по схеме 0,71×1,42 и 1,07×2,13 м в 

Пермском крае (культуры Теплоуховых), 

которые мы обследовали на 28 участках в 

возрасте старше 70 лет [29].  

5. В отличие от ели сосна более уни-

версальная порода: она более долговечна, 

пластична, хорошо переносит загущение и 

устойчива к засухе; однако и её устойчи-

вость не бесконечна, и намеренно испыты-

вать её толерантность к загущению как в 

рядах культур, так и в биогруппах на сухих 

почвах, по-видимому, не стоит. Во всяком 

случае, проведённый краткий обзор ре-

зультатов наших работ и некоторые прави-

ла выращивания лесов, из них вытекаю-

щие, не оставляют надежд на повышение 

продуктивности и долговечности её куль-

тур и естественных молодняков, выращи-
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ваемых вплоть до 40 лет в загущенном со-

стоянии. Вполне возможно, что культуры с 

попарно сближенными рядами, с расстоя-

нием между ними до 7–9 м, будут продук-

тивными ещё некоторое время. Но опас-

ность утраты их устойчивости реальна, по-

этому в будущих опытах по уходу в куль-

турах были бы показательны варианты 

ранних (в 10–13 лет) разреживаний по пра-

вилам плантационного выращивания, для 

которого и в самых сухих условиях име-

ются для сосны отличные предпосылки. 
 

Работа выполнена при финансовой поддержке задания 2014/153 государственных работ в сфе-

ре научной деятельности в рамках базовой части государственного задания Минобрнауки России 

(№ гос. регистрации 01201461915). 
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ABSTRACT 

 

Forest restoration at the dry soils is one of the crucial problems for modern forestry. The 

goal of the research is to develop a logical model stand growth in dry sandy soil with the purpose 

to predict stand growth (up to mature age) based on the analysis of the model of plantations 

growth (plantations have specific initial density and soil moisture conditions). Methods. A com-

parative analysis of data,  obtained by the authors, was used in the research. The authors obtained 

data in the gradients of soil moistening and in the gradients of initial density of the cenosis of arti-

ficial origin. The following characteristics were analyzed: the reverse reaction to competitiveness 

by way of frequency and productivity change of the right and left types (according to 

А.V.Khokhrin) of pine and fir; heritable adaptation of these species either to dry or moist soils; 

differences in genotypic structure (population of different density); heritable “memory” of new 

generation to competitive conditions, which parent trees were growing in; stands growth depend-

ing on initial density strongly within the definite growth models. Results. The analysis showed that 

all these factors lead to the critical period occurrence in stands development. Later it will be al-

most impossible to change  development od stands. Thus, it is vital to control density of plantations 

and natural young stands well before trees have maximum density, closure stands, canopy closure 

and increment.  The earlier this work is done, the more productive the stand will be and   the long-

er the period of intensive growth will be.  
 

The researh was carried out with the financial support of  state works in the field of research activity 

2014/153  within the basic part of the state task of the Ministry of Education and Science of the Russian 

Federation (registration number 01201461915). 
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