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ВВеДение

Лесной массив – наиболее крупный и слож-
ный объект лесной таксации. Но исторически 
так случилось, что из всех объектов лесной 
таксации он наименее изучен и даже не имеет 
точного определения. В той или иной степени 
упоминание о лесном массиве встречается в ра-
ботах всех ведущих теоретиков отечественной 
лесной таксации. Подробно об их взглядах на 
понятие лесной массив говорится в работе (Зи-
ганшин, 2014а). Это понятие лесоведения пото-
му до последнего времени не до конца раскрыто, 
что находится на стыке трех наук: лесной такса-
ции, геоботаники и ландшафтоведения. Только 
вооружившись одновременно критериями этих 

наук, можно сформулировать наиболее вероят-
ное его определение (Зиганшин, 2014а).

В нашем понимании лесной массив – это 
большая совокупность лесонасаждений и не 
покрытых лесом площадей в пределах одного 
географического ландшафта или его части, но 
обязательно с единым типом мезоклимата и пол-
ной представленностью всего основного набора 
(спектра) зонально-провинциальных типов леса 
(типов лесных биогеоценозов). Тип леса в стати-
ке и в динамике является основной структурной 
единицей лесного массива. Динамика насажде-
ний в пределах типов леса по существу и являет-
ся динамикой насаждений лесного массива.

Лесной массив может быть естественным 
(природным) и искусственным (административ-
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Выполнен анализ возрастной динамики средних диаметров совокупностей хвойных древостоев различных 
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ным, производственным, природоохранным) в 
пределах границ отдельных республик, краев, 
районов, лесохозяйственных предприятий и 
особо охраняемых природных территорий. Мо-
гут быть и переходные лесные массивы, когда 
часть их границ является природной, а другая 
часть – административной. Полный природный 
лесной массив может занимать весь ландшафт 
(в условиях равнинной территории с одним ме-
зоклиматом) или его часть (в условиях гор, ког-
да имеются на- и подветренный к влагонесущим 
океаническим воздушным массам макросклоны 
главных водораздельных хребтов).

Разумеется, административные, производст-
венные и природоохранные лесные массивы 
часто оказываются в пределах одного природ-
ного лесного массива. В данной работе рассмат-
ривается структура именно природного лесного 
массива. А поскольку основным структурным 
звеном лесного массива является тип леса, то 
и весь анализ динамических процессов внутри 
него (в данном случае динамики средних диаме-
тров насаждений) проводится по отдельным ве-
дущим (хорошо представленным в данном ланд-
шафте, преобладающим по площади) типам леса 
основных лесообразующих древесных пород.

Принципы выделения лесных массивов уже 
подробно описаны (Зиганшин, 2014а, б). Благо-
даря тому что лесоустройство двух лесничеств 
Бабушкинского лесхоза в Бурятии осуществля-
лось на подлинной ландшафтной основе (в по-
нимании школы ландшафтоведов Московского 
и Ленинградского университетов и впервые в 
мире для целей лесоустройства), все нюансы 
наших исследований по данной проблеме бу-
дут обладать определенной научной новизной. 
Что касается практической ценности принципов 
хозяйствования по лесным массивам, то она за-
ключается в возможности осуществления лесо-
устройства по передовому участковому методу 
ведения лесохозяйственного производства на 
подлинной лесотипологической основе, а это 
давняя мечта ученых, и, наконец, это получе-
ние наиболее высокоточных лесотаксационных 
таблиц.

В статье на примере хвойных пород продол-
жается рассмотрение динамики средних диа-
метров больших совокупностей древостоев по 
типам леса и классам возраста. Ранее (Зиган-
шин, Качаев, 2014) рассмотрены насаждения 
лиственных пород в этом же лесном массиве 
(Танхойское участковое лесничество Бабуш-
кинского лесничества в высокогорье хр. Хамар- 
Дабан в Южном Прибайкалье).

МаТериалЫ и МеТоДЫ

Проведен анализ массовых материалов гла-
зомерно-измерительной таксации всех лесопо-
крытых выделов Танхойского участкового лес- 
ничества Бабушкинского лесничества Респуб- 
лики Бурятия. Данное лесничество является 
частью большого природного лесного массива, 
простирающегося по северному макросклону 
хр. Хамар-Дабан от р. Мишихи на северо-запа-
де до Тункинской межгорной депрессии между 
горными системами Хамар-Дабан и Восточный 
Саян – на юго-востоке. Полевой сезон прошел в 
1982 г., а камеральные работы – в 1982–1983 гг.

Что касается применения ландшафтного ме-
тода в лесоустройстве, то впервые контурная 
основа таксационных выделов дешифрирова-
лась по элементам ландшафта (фации, подуро-
чища и в отдельных случаях однородные по дре-
весной растительности небольшие урочища). 
Рабочие снимки таксаторов в 1982 г. в г. Мин-
ске дешифрировал известный в Советском Со-
юзе ландшафтовед, научный сотрудник Инсти-
тута леса им. В. Н. Сукачева, канд. геогр. наук 
Н. И. Рубцов. Лесотипологическая схема для 
данного объекта лесоустройства подготовлена 
автором настоящей статьи, он же безвозмездно 
протаксировал для Белорусского лесоустрои-
тельного предприятия В/О Леспроект, осущест-
влявшего лесоустройство Бабушкинского тогда 
еще лесхоза, довольно большой участок терри-
тории (более 1000 га) в районе оз. Соболиного, 
рек Снежной и Селенгушки. Автор также осу-
ществлял методическое руководство при трени-
ровке таксаторов.

Впоследствии материалы по двум (ныне 
участковым) лесничествам – Танхойскому и 
Выдринскому, как раз по тем объектам, где про-
изводственная таксация проводилась на ланд-
шафтной основе, переведены нами в электрон-
ную версию. Планировалось изучить структуру 
и динамику насаждений большого природного 
горно-таежного лесного массива площадью око-
ло 90 тыс. га.

В целостном ландшафте мы различаем низ-
когорный (до абсолютных отметок около 600 м), 
среднегорный (с отметками 600–1400 м) и высо-
когорный (до 2000 м над ур. м. и более) ярусы 
рельефа. В изучаемом объекте средне- и высо-
когорные леса практически не пострадали от 
всевозможных рубок, что позволяет при такса-
ционном анализе выявлять естественные зако-
номерности строения и динамики насаждений. 
Низкогорный ярус, заселенный производными 
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смешанными древостоями с преобладанием в 
них березы повислой Betula pendula Roth. и бе-
резы плосколистной Betula platyphylla Sukaczev, 
дает примеры особенностей восстановления ко-
ренных темнохвойных насаждений в их преж-
них местоположениях.

Высотную поясность растительности Ха-
мар-Дабана изучали многие ботаники (Гала-
зий, 1954; Солодкова, 1954; Епова, 1960; Мо-
ложников, 1986, 2014; Бабушкин и др., 1988; 
Мартусова, 1988), но в их публикациях принят 
геоботанический стиль, поэтому не хватает ле-
сотаксационных данных. Автор статьи изучал 
высотное распределение насаждений на такса-
ционных принципах (Зиганшин, 1983; Зиган-
шин, Карбаинов, 2009).

Работа строилась по отдельным типам леса, 
преобладающим в данном лесном массиве. Из 
хвойных пород здесь достаточно полно пред-
ставлены четыре древесные породы, строгие 
формулировки распространения которых при-
ведены из статьи З. А. Васильченко, М. М. Ива-
новой, А. А. Киселевой в коллективной моно-
графии «Флора Прибайкалья» (1978), поскольку 
Танхойское лесничество и Байкальский заповед-
ник (лесничества северной покати хр. Хамар-
Дабан) находятся в одном природном лесном 
массиве.

Pinus sibirica Du Tour – сосна кедровая си-
бирская, кедр сибирский. На северном склоне 
Хамар-Дабана участвует в составе темнохвой-
ной тайги с пихтой и елью. Образует верхнюю 
границу леса. На южном склоне господствует 
лишь в верхней части лесного пояса, в подголь-
цовом поясе образует кедровые редколесья.

Abies sibirica Ledeb. – пихта сибирская. На 
северном склоне хребта образует большие мас-
сивы чистых насаждений и участвует в соста-
ве темнохвойной тайги в разных сочетаниях с 
елью и кедром. Образует верхнюю границу леса 
и предел древесной растительности (пихтовые 
парки в подгольцовом поясе).

Picea obovata Ledeb. – ель сибирская. На се-
верном склоне хребта произрастает по долинам 
рек и на водоразделах, где иногда поднимается 
до высоты 1800 м. В полосе прибайкальских 
равнин отмечена особая разновидность, имею-
щая голубую хвою.

Pinus pumila (Pallas) Regel – кедровый стла-
ник. Свойствен подгольцовому поясу. На север-
ном склоне Хамар-Дабана по падям спускается в 
лесной пояс, образуя подлесок в темнохвойных 
лесах. На южном скате хребта заходит в верх-
нюю часть лесного пояса – в кедровники.

Эти четыре древесные породы и образуют 
на северном склоне Хамар-Дабана влажный 
прибайкальский тип поясности растительности 
(Тюлина, 1976). На основе математико-стати-
стической обработки таксационного материала 
полученные математико-статистические и лесо-
таксационные показатели представлены в виде 
двух таблиц и в качестве наглядной иллюстра-
ции несхожести линий развития в онтогенезе 
древостоев разных типов леса – на трех рисун-
ках. Характерно, что при изучении древостоев 
лесного массива приходится оперировать новым 
лесотаксационным признаком – средним диа-
метром преобладающих или главных древесных 
пород, в отличие от обычных в лесотаксацион-
ной науке средних диаметров небольших сово-
купностей древостоев или средних диаметров 
отдельных древостоев. Это абсолютно необхо-
димый лесотаксационный признак при изуче-
нии структуры, роста и развития насаждений 
лесного массива.

резулЬТаТЫ и их обСужДение

Средние диаметры древостоев по типам леса 
здесь рассматриваются для преобладающих и 
главных древесных пород насаждений выделов 
типов леса, так как при инвентаризации лесов 
они определяются наиболее надежно. Данные 
получали следующим образом. Вначале для 
всех выделов типа леса вычисляли среднеариф-
метические диаметры древостоев ведущих по-
род по каждому классу возраста, в котором они 
представлены. В разных типах леса количество 
заселенных классов возраста неодинаково, мо-
гут быть и пустые (без насаждений). Некоторые 
типы леса представлены насаждениями с перво-
го класса возраста, другие – с разных возраст-
ных периодов. На втором этапе выравнивания 
данных полученные средние арифметические 
значения признака по классам возраста допол-
нительно выравнивали плавной объединяющей 
кривой методом скользящей средней с учетом 
веса (количества насаждений) в каждом классе 
возраста. Затем по этим среднеарифметическим 
средним диаметрам по известному в матема-
тической статистике соотношению (dm средне-
арифметический равен 0.97dm таксационного) 
вычисляли таксационные (среднеквадрати-
ческие) средние диаметры (табл. 1). Средне-
квадратические отклонения значений средних 
диаметров древостоев (σ) и коэффициенты их 
вариации (V) получены в результате математи-

Лесной массив: динамика средних диаметров хвойных древостоев ведущих типов леса
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ко-статистической обработки рядов распределе-
ния древостоев по средним диаметрам. Размах 
варьирования признака получен по формуле

 

max min
( )

i

m m i
i

m

d d
h

d
−

= ,

где h – размах варьирования в i-м классе возрас-
та (см. табл. 1).

Приведенные в табл. 1 цифры характеризуют 
возрастную динамику этих показателей. Рассмо-
трим ее по отдельным типам леса.

Кедрач бадановый представлен в пяти клас-
сах возраста: от IX по XIII. Это представитель 
средне- и высокогорного ярусов рельефа, при-
уроченный преимущественно к крутым север-
ным, северо-восточным и северо-западным 
склонам с высокой каменистостью почвогрун-
тов. Вследствие редких пожаров и отсутствия 
промышленных рубок на этих склонах и высо-
тах представлены исключительно спелые древо-
стои. Рост по диаметру в этих древостоях хоро-
ший.

Ошибки статистических показателей в 
табл. 1 даны для вероятности 0.68. Наибольшее, 
но весьма умеренное варьирование средних 
диаметров древостоев характерно для IX класса 
возраста (12 %), далее оно снижается до 4–7 %. 
Поэтому и диапазон варьирования средних диа-
метров выше в IX и X классах возраста (16 и 
12 см).

По значениям средних диаметров и эксплу-
атационным запасам древостои кедрача бадано-
вого имеют высокую хозяйственную ценность, 
но местонахождение их преимущественно на 
каменистых крутосклонах и на больших абсо-
лютных высотах вызывает необходимость со-
хранения их вне активного лесопромышленного 
оборота ввиду дополнительной ценности этих 
насаждений в водоохранно-защитном, почвоза-
щитном, противоселевом, противолавинном и 
охотничье-промысловом отношениях.

Кедрач зеленомошно-брусничниковый – пред-
ставитель средне- и низкогорного ярусов релье-
фа. Вследствие большей их подверженности 
хозяйственным воздействиям (рубки, пожары, 
сбор орехов, грибов и ягод) они уничтожаются 
чаще, чем кедрачи бадановые, а потому пред-
ставлены и молодняками, и средневозрастными, 
и приспевающими насаждениями, не говоря уже 
о спелых. Охватывают 13 классов возраста – со 
II по XIV. Рост древостоев по среднему диамет-
ру нормальный (т. е. достаточно успешный для 
данных почвенно-климатических условий).

Очень высокое варьирование средних диа-
метров наблюдается только в молодняках второ-
го класса возраста (V = 47 %). В остальных клас-
сах возраста изменчивость невелика и находится 
в пределах 11–20 %, снижаясь в спелом возрасте 
до 3–7 %. Диапазон варьирования средних диа-
метров древостоев повсеместно невелик, в ос-
новном в пределах 4–8 см.

Кедрач мелкотравно-кустарничковый – са-
мый полидоминантный кедрач со сложной эво-
люцией своего состава в онтогенезе. Представ-
лен преимущественно в среднегорном ярусе 
на свежих и влажных неглубоких почвах, чаще 
суглинистого механического состава. Имеет 
самый протяженный возрастной ряд среди кед-
ровников: охватывает со II по XVI классы воз-
раста, т. е. от стадии молодняков до перестой-
ных древостоев (300 лет и более). Темп роста 
по среднему диаметру несколько ниже, чем у 
охарактеризованных кедрачей, но в целом не-
плохой, в спелом возрасте (VIII–XII классы воз-
раста) средние диаметры этих древостоев нахо-
дятся в диапазоне 29–44 см. Для этого типа леса 
характерно невысокое варьирование средних 
диаметров древостоев – от 5 до 20 %, преимуще-
ственно 5–11 %, причем даже в молодняках оно 
невысокое (7–11 %). В возрастном ряду имеются 
разрывы по представленности насаждений в IV, 
X и XIV классах возраста.

Диапазон варьирования средних диаметров 
повсеместно невысок (2–8 см), за исключени-
ем перестойных древостоев XV класса возрас-
та. Но это, скорее, связано с немногочислен-
ностью перестойных насаждений (объективно 
недостаточная выборка для серьезного заклю-
чения). Хозяйственное значение данных кедра-
чей разноплановое – от водоохранно-защитного 
и рекреационного до лесосырьевого. В связи 
со спецификой данного ландшафта (высокогор-
ного) приоритет следует отдать экологическим 
функциям этих насаждений.

Пихтач бадановый представлен в средне- и 
высокогорном ярусах рельефа. Характерны вы-
сокая относительная влажность воздуха, неглу-
бокие и каменистые влажные почвы. Этот тип 
леса не имеет молодняков, поскольку не под-
вергался промышленной лесоэксплуатации. 
Представлены насаждения V–IX классов воз-
раста. Находясь в жестких условиях местопро-
израстания, эти древостои имеют тонкомерный 
характер. Их средний диаметр с V по IX классы 
возраста меняется от 21 до 23 см, т. е. незначи-
тельно. Варьирование средних диаметров в раз-
ных классах возраста невелико (коэффициенты 

Р. А. Зиганшин
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Лесной массив: динамика средних диаметров хвойных древостоев ведущих типов леса
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изменчивости – от 6 до 9 %). Диапазон варьи-
рования находится в пределах 4–12 см. Этот тип 
леса имеет исключительно водоохранно-защит-
ное и почвозащитное значение.

Пихтач горно-каменистый представлен 
преимущественно в верхнем поясе пихтовых 
лесов насаждениями IV–VIII классов возраста 
(от 70–80 до 140–160 лет), т. е. от средневозраст-
ных до перестойных древостоев. По понятным 
причинам (каменистые почвы, короткий веге-
тационный период) они тонкомерные, средние 
диаметры от 14 до 18 см. Коэффициенты измен-
чивости этих диаметров по разным классам воз-
раста – от 12 до 38 %. Наименьший – в молодых 
пихтачах, максимальный – в спелых. Диапазон 
варьирования средних диаметров от 4 до 12 см, 
в V–VII классах возраста – 8–10 см. Назначение 
этих насаждений сугубо почвозащитное и водо-
охранное: предотвращать нежелательные ката-
строфические явления – лавины, сели, оползни, 
к тому же все это в зоне высокой сейсмической 
опасности – до VIII–XI баллов по Рихтеру.

Пихтач злаково-разнотравный преобладает 
в низко- и среднегорном ярусах. Представлен 
также в пяти классах возраста – с III по VII, со 
средневозрастных древостоев до спелых. До-
вольно тонкомерные древостои, по среднему 
диаметру не крупнее, чем пихтовники бадано-
вые, но превосходят по толщине пихтовники гор-
но-каменистые. Условия роста этих древостоев 
благоприятные, но ввиду их большой густоты и 
полноты толстомерных деревьев мало. В целом 
в горных условиях Хамар-Дабана толстомер-
ные деревья пихты (нередко очень крупные) 
представлены преимущественно на влажных и 
богатых почвах по днищам рек и вдоль гидро-
морфных местоположений склоновых ручьев. 
В данном типе леса невысоки значения коэффи-
циента варьирования средних диаметров древо-
стоев – от 8–9 до 12–16 %. Диапазон варьирова-
ния средних диаметров тоже невелик – от 2 см в 
более молодых древостоях до 6–8 см в старших. 
Древостои данного типа леса подвергались и 
подвергаются наиболее значительной лесоэкс-
плуатации, несмотря на свою тонкомерность. 
Необходимость сохранения в горно-таежных 
условиях Прибайкалья устойчивого равновесия 
между хрупкими растительными экосистемами 
и нередко катастрофическими размерами лет-
них осадков в отдельные дни июля–августа тре-
бует бережного отношения к кедрово-пихтовым 
насаждениям высокогорного ландшафта.

Ельник широкотравный характерен для по-
лидоминантных насаждений днищ речных долин 

в низко- и среднегорном ярусах. Почвы хорошо 
увлажненные, но дренированные, богаче, чем на 
склонах и плакорах сложного горного рельефа, 
имеют разный механический состав, но чаще 
суглинистые дерновые и дерново-подзолистые. 
Травяной покров богатый. Типична примесь то-
поля душистого Populus suaveolens Fischer и ели 
сибирской голубой Picea obovata var. coerulea 
Malyschev. Представлены древостои только спе-
лого и перестойного возраста, VI–IX классов 
возраста, т. е. со 100 до 160–180 лет. Характерна 
средняя по величине крупномерность древосто-
ев. В спелом возрасте средний диаметр состав-
ляет 28–32 см, следовательно, деревья высших 
рангов достигают в диаметре 50–54 см. Коэффи-
циенты варьирования средних диаметров край-
не незначительны (3–8 %), что свидетельствует 
о высокой однородности их строения по диамет-
ру. Диапазон варьирования значений среднего 
диаметра также невелик (2 см), и только в одном 
классе возраста (VIII) он достигает 12 см. Но 
это дело случая, поскольку общее количество 
насаждений этого типа леса невелико и боль-
шой выборки наблюдений обеспечено быть не 
может. Насаждения этого типа леса имеют боль-
шое берегозащитное, водоохранное и рекреаци-
онное значение.

Кедровостланик горно-каменистый распо-
лагается в самых жестких условиях высокогор-
ного яруса, на верхней границе леса, часто на 
крутых и отвесных скальных стенках леднико-
вых цирков и трогов, а также на плакорных по-
верхностях главного водораздела Хамар-Дабана 
и плакорах его отрогов по границам с горными 
тундрами. Почвы преимущественно примитив-
ные, фрагментарные, или их нет совсем. Кедро-
вый стланик является пионером почвообразова-
ния, поселяясь на скалах и каменных россыпях.

Данный тип леса представлен преимуще-
ственно великовозрастными древостоями V–
XVI классов возраста, причем в диапазоне с XI 
по XV классы возраста древостои в сведениях 
лесоинвентаризации не представлены. В V клас-
се возраста (80–100 лет) средний диаметр сово-
купности древостоев этого типа леса составляет 
всего 2 см, а затем он медленно нарастает, до-
стигая в X классе возраста 9.3 см и, наконец, 
в XVI классе возраста (300–320 лет) вполне 
весомого значения в 17.8 см. Коэффициенты 
варьирования средних диаметров древостоев 
характерны для статистически гомогенных со-
вокупностей, находясь в пределах от 14–17 до 
22–26 %. Диапазон вaрьирования средних диа-
метров в этом типе леса вполне сопоставим с та-

Р. А. Зиганшин
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ковым ранее приведенных более крупномерных 
древостоев других лесообразующих пород. Он 
колеблется в пределах 2–8 см.

Что касается хозяйственного значения 
кедровостлаников, то помимо водоохранного 
и почвоформирующего значения они являются 
важной кормовой базой для соболя, медведя и 
распространителя семян кедра сибирского (по-
мощника лесоводов) – кедровки. Кроме того, 
именно здесь находится рефугиум для сохране-
ния популяции соболя.

Кедровостланик кустарниковый отличает-
ся от предыдущего типа леса постоянным при- 
сутствием кустарниковых пород: ольхи кустар-
никовой Duschekia fruticosa (Rupr.) Ponzar, бе-
резки Миддендорфа, или растопыренной Betula 
divaricata = B. Middendorffii Trautv. et. Mey, бе-
резки карликовой B. nana L. s. l. и круглолист-
ной B. rotundifolia Spach, различных карлико-
вых ив (род Salix), рододендрона золотистого 
Rhododendron aureum Georgi. Возможно нали-
чие отдельных деревьев пихты и кедра.

Данный тип леса представлен в шести клас-
сах возраста – с V по X. Характер роста кедро-
вого стланика по диаметру абсолютно такой 
же, как в кедровостланике горно-каменистом 

(в X классе возраста средний диаметр сово-
купности соответствующих древостоев 9.5 и 
9.3 см). Коэффициент варьирования наиболь-
ший в V классе (38 %), наименьший – в X (16 %). 
В остальных классах возраста он колеблется от 
17 до 26 %. Следовательно, в обоих типах кедро-
востланиковых насаждений средний диаметр 
довольно изменчив, а вот диапазон варьирова-
ния в обоих случаях невелик. Здесь он равен 2–4 
и в одном случае 6 см.

Особенности динамики усредненного сред-
него диаметра древостоев по типам леса лучше 
всего видны по величине прироста его в разные 
возрастные периоды жизни древостоев (по клас-
сам возраста). В табл. 2 показаны особенности 
двух видов прироста – текущего периодическо-
го (в сантиметрах за десятилетние периоды) и 
среднего общего (в см/год на конец того или 
иного возрастного периода – класса возраста).

Рассмотрим особенности этих приростов 
по типам леса (рис. 1–3, см. табл. 2). На рисун-
ках наглядно показано, насколько оригинален 
в онтогенезе ход роста по средним диаметрам 
древостоев у разных типов леса. В кедраче 
бадановом текущий периодический прирост 
достигает максимума в XI классе возраста 

Таблица 2. Показатели прироста среднего диаметра древостоев по типам леса*

Тип леса
Класс возраста

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII XIV XV XVI

Кедрачи
Бадановый –

–
–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
0.23

2.9
0.22

3.2
0.22

2.7
0.21

1.6
0.20

–
–

–
–

–
–

Зеленомошно- 
брусничниковый

–
–

–
0.23

7.2
0.27

4.6
0.26

3.5
0.24

2.5
0.22

2.5
0.21

3.8
0.21

3.8
0.21

3.7
0.20

3.8
0.20

3.9
0.20

4.1
0.20

4.2
0.20

–
–

–
–

Мелкотравно- 
кустарничковый

–
–

–
0.34

2.4
0.27

2.4
0.23

2.2
0.21

2.4
0.19

2.4
0.18

4.3
0.19

4.4
0.19

4.6
0.19

2.7
0.19

2.5
0.18

2.5
0.18

2.5
0.17

2.2
0.17

2.2
0.17

Пихтачи
Бадановый –

–
–
–

–
–

–
–

–
0.21

1.0
0.18

0.5
0.16

0.4
0.14

0.2
0.13

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

Горно-каменистый –
–

–
–

–
–

–
0.18

1.3
0.16

1.1
0.14

0.9
0.13

1.0
0.12

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

Злаково- 
разнотравный

–
–

–
–

–
0.18

5.0
0.20

2.9
0.19

1.6
0.17

0.7
0.15

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

Ельник
Широкотравный –

–
–
–

–
–

–
–

–
–

–
0.24

1.8
0.22

1.6
0.22

0.9
0.18

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

Кедровостланики
Горно-каменистый –

–
–
–

–
–

–
–

–
0.02

1.4
0.03

1.4
0.04

1.5
0.04

1.4
0.04

1.5
0.05

1.4
0.05

1.5
0.05

1.3
0.05

1.4
0.05

1.5
0.05

1.4
0.06

Кустарниковый –
–

–
–

–
–

–
–

–
0.02

1.6
0.03

1.4
0.04

1.6
0.04

1.5
0.04

1.5
0.05

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

* Верхняя строка – текущий периодический прирост, см; нижняя строка – средний общий прирост, см/год.
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(3.2 см за 10 лет). Затем он снижается до 2.7 см 
в XII классе возраста и до 1.6 см в XIII клас-
се. Средний общий прирост малоизменчив: от 
0.23 см/год в IX классе возраста до 0.22 см/год 
в X и XI классах и до 0.21–0.20 см/год – в после-
дующих классах возраста.

В зеленомошно-брусничниковом кедраче 
(см. рис. 1) наибольший текущий периодиче-
ский прирост отмечается в более молодом воз-
расте (7.2 см в III классе, 4.6 см в IV классе воз-
раста).

С V по VII классы возраста идет его спад с 3.5 
до 2.5 см, затем постоянный подъем с VIII клас-
са возраста до заключительного XIV класса с 
3.8 до 4.2 см, что, по-видимому, связано с пре-
имущественным отпадом в этом возрасте в 
тонкомерной части древостоя. Средний общий 
прирост имеет максимум в III классе возраста, 
а затем он постоянно и плавно снижается че-
рез промежуточные значения 0.26; 0.24; 0.22; 
0.21 до 0.20 см/год, т. е. большую часть жизни 
кедровника он очень стабилен. В молодняке 
II класса возраста средний общий прирост ра-
вен 0.23 см/год.

В кедраче мелкотравно-кустарничковом (см. 
рис. 2) наибольшие значения текущего периоди-
ческого прироста приходятся на VIII–X классы 
возраста (4.3–4.6 см).

До VIII класса этот прирост в более моло-
дых древостоях стабильно держится на уровне 

2.2–2.4 см, а в более старших древостоях (XI–
XVI классы) идет снижение текущего периоди-
ческого прироста с 2.7 до 2.2 см. Следовательно, 
большую часть жизни он находится в пределах 
2.2–2.7 см, только в середине онтогенеза на-
блюдается этот всплеск прироста до 4.3–4.6 см 
(в возрасте 140–200 лет). Средний общий при-
рост в этом типе леса имеет свой максимум в 
молодом возрасте (0.34 см/год во II классе воз-
раста, 0.27 см/год в III классе), затем идет посте-
пенное снижение с 0.23 см/год в IV классе воз-

рис. 2. Динамика текущего периодического и среднего 
общего приростов среднего диаметра основного эле-
мента леса кедрача мелкотравно-кустарничкового.

рис. 3. Динамика текущего периодического и 
среднего общего приростов среднего диаметра 
основного элемента леса пихтача баданового.

рис. 1. Динамика текущего периодического и среднего 
общего приростов среднего диаметра основного эле-
мента леса кедрача зеленомошно-брусничникового.
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раста до 0.17 см/год в XVI классе (300–320 лет). 
Небольшие средние общие приросты начинают-
ся уже со 100 лет (0.19–0.17 см/год).

Пихтач бадановый (см. рис. 3) отличается 
очень небольшими значениями текущего пери-
одического прироста, который с возрастом (от 
100 лет) постоянно снижается, принимая значе-
ния от 1.0 до 0.2 см.

Средний общий прирост от 80–100 лет так-
же постоянно снижается: от 0.21 до 0.14 см/год. 
Молодых и средневозрастных пихтовников это-
го типа леса, когда можно было ожидать макси-
мальных значений прироста, в данном лесном 
массиве нет.

У пихтача горно-каменистого приросты так-
же невелики, хотя в некоторых классах возрас-
та несколько выше, чем у пихтача баданового. 
Текущий периодический прирост со 100 лет и 
далее меняется от 1.3 до 0.9–1.0 см (все это в 
спелом и перестойном возрасте). Средний об-
щий прирост с 80 лет постоянно и постепенно 
снижается: от 0.18 до 0.12 см/год.

Самый продуктивный среди пихтовников 
пихтач злаково-разнотравный в спелом возрас-
те (100–120 лет) близок по текущему приросту 
к зеленомошно-брусничниковому кедрачу, но 
с возрастом значительно ему уступает. С IV по 
VII классы возраста идет заметное и постоянное 
снижение текущего прироста от 5.0 до 0.7 см. 
Пик прироста приходится на возраст 60–80 лет. 
Средний общий прирост в период 40–120 лет 
держится на близком уровне (0.20–0.17 см/год), 
с VII класса возраста начинается снижение 
(0.15 см/год).

Ельник широкотравный продуктивнее пих-
товников, но заметно уступает кедровникам. 
Текущий периодический прирост со 120 до 
180 лет (VII–IX классы возраста) снижается 
следующим образом: 1.8 (VII), 1.6 (VIII), 0.9 см 
(IX). Средний общий прирост заметно выше, 
чем у пихтачей: 0.24 (VI), 0.22 (VII), 0.20 (VIII), 
0.18 см/год (IX). Это значит, что с возрастом на-
чала спелости этот вид прироста неуклонно сни-
жается.

Кедровостланиковые типы леса по показа-
телям прироста среднего диаметра древостоев 
превосходят пихтовники и конкурируют с ель-
никами.

Горно-каменистый кедровостланик с 
VI класса возраста (100–120 лет) на протяже-
нии всей жизни имеет абсолютно стабильный 
текущий периодический прирост 1.4–1.5 см 
и только в XIII классе возраста – 1.3 см, что 

практически то же самое. Столь же стабилен и 
средний общий прирост. Любопытно, что с воз-
растом он несколько возрастает – с 0.02–0.03 до 
0.05–0.06 см/год. Этот тип леса имеет длинный 
возрастной ряд – до 300–320 лет (XVI класс 
возраста).

Кедровостланик кустарниковый имеет вдвое 
более короткий возрастной ряд – с V класса 
возраста по X (с 80 до 200 лет). Текущий пери-
одический прирост такой же, как у горно-каме-
нистого кедровостланика (чуть выше), и с воз-
растом не снижается – от 1.6 до 1.5 см. Средний 
общий прирост абсолютно повторяет значения 
предыдущего типа леса: от 0.02 (V класс возрас-
та) до 0.05 см/год (X класс).

заклюЧение

Поскольку лес является сложнейшей эко-
системой высокого порядка, состоящей из эле-
ментарных экосистем (лесных растительных 
ассоциаций) и их родовых совокупностей – ти-
пов леса, базирующихся внутри себя на общ-
ности условий местопроизрастания в широком 
смысле, т. е. с известной вариацией местополо-
жений по рельефу, горной породе, типам почв и 
микроклимату, то усредненные характеристики 
структуры насаждений (древостоев в том числе) 
и возрастной динамики средних таксационных 
показателей древостоев по первичным структур-
ным подразделениям лесных массивов – типам 
леса можно с достаточной степенью надежно-
сти (репрезентативности) получить только при 
изучении больших совокупностей насаждений 
на значительных площадях. И это может быть 
осуществлено только для ведущих (преобладаю-
щих по встречаемости и занимаемым площадям) 
типов леса, каковых в отдельном лесном масси-
ве сравнительно немного, чаще всего 10–20 раз-
новидностей. В коренном климаксовом лесном 
массиве это будет тяготеть к низшему (мень-
шему) пределу, а в затронутых антропогенным 
воздействием лесах – к верхнему (большему). 
В рассматриваемом нами лесном массиве толь-
ко 14 типов леса, включая 5 производных, мож-
но отнести к достаточно представленным типам 
леса. Насаждения всех остальных типов леса 
будут представлять из себя лишь статистически 
малые выборки – от первых единиц насаждений 
до 30–50.

Только в пределах одного лесного масси-
ва можно рассчитывать на надежную индика-
ционную роль живого напочвенного покрова 
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и кустарников. Так, английский лесной эколог 
Дж. Казенс (1982, с. 119) отмечает, что «…не 
существует типичного состава живого напоч-
венного покрова дубняков или сосняков всей 
страны, хотя в масштабе отдельной местности с 
ограниченным числом местообитаний оно впол-
не возможно». Именно поэтому мы пытаемся 
изучить конкретные таксационные особенности 
насаждений разных типов леса в пределах одно-
го природного лесного массива.
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WOODLAND: DYNAMICS OF AVERAGE DIAMETERS 
OF CONIFEROUS TREE STANDS OF THE PRINCIPAL FOREST TYPES
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The analysis of age dynamics of average diameters of deciduous tree stands of different forest types at Highland 
Khamar-Daban (natural woodland in South-East Baikal Lake region) has been done. The aggregate data of average 
tree, the analysis of age dynamics of average diameters of a deciduous tree stands of stand diameters by age classes, 
as well as tree stand current periodic and overall average increment are presented and discussed in the paper. Forest 
management appraisal is done. The most representative forest types have been selected to be analyzed. There were 
nine of them including three Siberian stone pine Pinus sibirica Du Tour stands, three Siberian fir Abies sibirica Ledeb. 
stands, one Siberian spruce Picea obovata Ledeb. stand, and two dwarf Siberian pine Pinus pumila (Pallas) Regel 
stands. The whole high-altitude range of mountain taiga has been evaluated. Mathematical and statistic indicators 
have been calculated for every forest type. Stone pine stands are the largest. Dynamics of mean diameters of forest 
stands have been examined by dominant species for every forest type. Quite a number of interesting facts have been 
elicited. Generally, all species have maximal values of periodic annual increment that is typical for young stands, 
but further decrease of increment is going on differently and connects to the different lifetime of wood species. It is 
curious that annual increment of the dwarf Siberian pine stands almost does not decrease with aging. As for mean 
annual increment, it is more stable than periodic annual increment. From the fifth age class (age of stand approaching 
maturity) mean annual increment of cedar stands varies from 0.20 to 0.24 cm per year; from 0.12–0.15 to 0.18–
0.21 cm per year – in fir stands; from 0.18 to 0.24 cm per year – in spruce stands; and from 0.02–0.03 to 0.05–0.06 
cm per year – in draft pine stands. Mean annual increment of dwarf Siberian pine increases with aging and increment 
of other species holds up almost the same, but decreases slightly with aging.

Keywords: woodland, coniferous tree stands, principal forest types, average diameters, age dynamics, current and 
average increment, Highland Khamar-Daban, South-East Baikal Lake region.
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